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Аннотация 

Дан краткий обзор электронных лексикографических ресурсов и баз дан-

ных, представляющих семантику глагола. Глагол как одна из самых сложных, се-

мантически ёмких и грамматически содержательных частей речи в любом языке 

характеризуется разветвлённой системой значений и грамматических форм. Се-

мантическая структура глагола – это комплекс онтологических и реляционных се-

мантических компонентов, которые могут получать свое формальное выражение 

на разных уровнях языковой структуры. При фиксации глаголов в электронных 

лексикографических ресурсах разработчики исходят из различных методологиче-

ских установок и отдают приоритет различным аспектам семантической органи-

зации глагольной лексики. 

Ключевые слова: лексикографические ресурсы и базы данных, семантика, 

глагол, семантические классы слов. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия появление поисковых систем и аннотированных 

лингвистических корпусов значительно расширило арсенал лингвистических ис-

следований. Созданы и продолжают разрабатываться специальные лексикогра-

фические ресурсы, позволяющие получить актуальную информацию о семантике 

и распределении слов отдельных частей речи, о моделях управления лексемы, 

вариативности лексических единиц разных классов, посмотреть иллюстративный 

материал на примерах из реальных текстов и т. п.  
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Компьютерные словари глаголов являются ключевыми в процессе обра-

ботки естественного языка, нацеленного на интерпретацию данных. Данная ста-

тья представляет собой краткий обзор основных англоязычных электронных лек-

сикографических ресурсов, разработанных для представления семантики глагола.  

Идеографический словарь является специфическим объектом, который 

дает возможность исследовать системные свойства лексики языка, разнообраз-

ные сигнификативные и логико-семантические отношения, проявления реальных 

связей данной лексемы с другими, разнообразные реляционные свойства.  

СЕМАНТИКА ГЛАГОЛА: КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Для различных типов слов в лингвистической литературе предлагаются раз-

личные форматы представления значения. Глагол – одна из самых сложных, се-

мантически ёмких и грамматически содержательных частей речи с чрезвычайно 

разветвлённой системой значений и грамматических форм. Семантическая струк-

тура глагола – это комплекс семантических компонентов, которые могут получать 

свое формальное выражение на разных уровнях языковой структуры. Подразде-

ление всей глагольной лексики конкретного языка на семантические классы и се-

мантические подклассы, определение типов отношений между лексическими 

единицами имеет важное значение не только в теоретическом, но и практиче-

ском отношении. Полное семантическое описание глагола должно, с одной сто-

роны, основываться на определении места лексемы в системе языка, представле-

нии его парадигматических отношений с другими словами, с другой стороны, учи-

тывать синтаксический потенциал и типичные коллокации глагольной единицы. 

Значение слов с предметным значением кардинально отличается от мани-

фестации содержательной составляющей признаковых – глагольных и адъектив-

ных – лексем. Если базовое общекатегориальное значение предметности у суще-

ствительных проистекают из эссенциалистских установок (философская категория 

сущности), то в глагольных лексемах отражаются процессуальные признаки, дей-

ствия и состояния. 

Семантика существительных основывается на общекатегориальном значе-

нии предметности и «носит абсолютный, самодостаточный характер», в то время 

как семантика глагольных и адъективных лексем «носит реляционный характер» 
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в силу того, что в ее основе лежит понятие признака, который «имплицирует не-

кую субстанцию, предмет, которым он должен и может быть придан» [1]. Глагол 

задает минимальные логико-семантические модели: субъект и его действие или 

состояние; действие и объект, над которым осуществляется это действие и т. п. 

Сами эти модели вытекают из семантической валентности — детерминированной 

лексическим значением необходимости сочетания глагола с другими словами. 

Следствием этого является то, что семантика глагольного слова — «не элемен-

тарна, а комплексна в том смысле, что она отображает не законченное, полное 

понятие о классе предметов, как это имеет место в предметных именах, а мини-

мальные дискретные «кусочки действительности», приближающиеся к элемен-

тарным ситуациям и событиям» [1]. Поэтому «универсальным свойством лекси-

ческого значения глагольных лексем является то, что каждый полнозначный гла-

гол представляет собой потенциальную синтагму; в содержательном плане при-

знаковое имя формирует свое значение: 1) в акте знакообразования, в номина-

ции с учетом носителя (субъекта, объекта) данного признака; 2) при функциони-

ровании в речи, где оно дополнительно уточняется, конкретизируется и форми-

рует тем самым круг сочетающихся с ним предметных имен» [1]. 

Поскольку семантика глагола имеет множество измерений, классификаци-

онные схемы, предложенные разными исследователями, могут в корне отли-

чаться. Имеются разнообразные семантические классификации глаголов, выпол-

ненные на материале различных языков. Наиболее часто в литературе упомина-

ется классификация B. Levin, которая классифицирует английские глаголы (около 

3100 единиц); основываясь на сходстве их значений и синтаксических свойств; ис-

следователь выделяет семантические классы, принимая в расчет широкий спектр 

возможных синтаксических преобразований лексем (преимущественно мены ди-

атезы, локативности и пр.), которые отражают значение глагола [2]. Работа 

B. Levin, основанная на идеях генеративной лингвистики, показывает, что семан-

тические признаки глагола имеют явно выраженную корреляцию с его синтакси-

ческими свойствами и интерпретацией его аргументов. Несмотря на то, что пол-

нота и пригодность классификационной сетки, предложенной B. Levin, для описа-

ния реальных языковых фактов вызывает некоторые вопросы (см. об этом ниже), 

семантические классы, выделенные B. Levin, стали основой для многих других 
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классификаций и лексикографических баз данных. 

ПРОЕКТ FRAMENET 

Проект FrameNet (https://framenet.icsi.berkeley.edu) представляет собой 

практическую реализацию семантики фреймов (Frame Semantics) – лингвистиче-

ской концепции, предложенной Ч. Филлмором [3–6]. Семантика фреймов явля-

ется своего рода продолжением падежной грамматики и представляет собой 

подход к формализованному описанию деятельности человека в контексте ситу-

ации. Основную идею семантики фреймов можно определить следующим обра-

зом: без подключения энциклопедических знаний о деятельности человека 

нельзя понять и описать значение слова. Слово активирует рамки семантических 

знаний, относящихся к конкретному понятию, с которым оно соотносится. Таким 

образом, в проекте FrameNet слова группируются согласно концептуальным 

структурам (фреймам), лежащим в их основе, и их сочетаемость выводится индук-

тивным путем на основе корпусных данных. 

Работа над проектом FrameNet была начата в 1997 году в Международном 

институте информатики (International Computer Science Institute) в Беркли, Кали-

форния. FrameNet основан на таких терминах семантики фреймов, как семанти-

ческий фрейм, элементы фрейма, взаимоотношения между фреймами. 

 

Основание для сравнения FrameNet Levin 1993 

Группировки 230 семантических фреймов 193 глагольных класса 

Основание лексическая семантика синтаксис аргументов 

Источники данных корпусы литература по лингвистике 

Покрытие 2100 сущ., 1700 глаголов 

(включая аналитические кон-

струкции), 460 прил. 

3100 глаголов 

Результаты описания фреймов и анноти-

рованные примеры 

глагольные классы и чередова-

ния (преимущественно с описа-

нием) 

Таблица 1. Сопоставление проекта FrameNet и классификации глаголов B. Levin 
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Основными особенностями данного проекта являются опора на корпусные 

данные при выведении семантических и синтаксических обобщений, а также 

представление валентностей целевых слов, в которых смысловая составляющая 

выводится через семантику фреймов [4]. 

В статье [7] представлено сопоставление классификации глаголов B. Levin с 

представлением глаголов в проекте FrameNet. Для наглядности воспользуемся 

таблицей из данной работы (количественные данные по FrameNet отражают со-

стояние проекта на 2002 г., когда была опубликована эта статья). 

Так как количество категорий в обоих ресурсах сопоставимо (230 фреймов 

против 193 глагольных классов), можно предположить, что значительная часть 

фреймов будет так или иначе соотноситься с глагольными классами, выделен-

ными B. Levin. В действительности между анализируемыми группировками име-

ются значительные расхождения. В проекте FrameNet отнесение предикатов к 

фрейму обусловлено лишь общностью их семантики, и сходства в синтаксическом 

поведении лексемы не требуется, соответственно, в один фрейм могут быть объ-

единены глаголы с разными типами мены диатезы и другими альтернациями. В 

то время как модели альтернаций для B. Levin — решающий критерий, лексемы с 

разным типом синтаксического поведения в один класс объединены быть не мо-

гут. Классификация FrameNet строится на реальных корпусных данных, а класси-

фикация B. Levin во многом носит умозрительный характер; авторы статьи [7] от-

мечают, что во многих классах у B. Levin имеются примеры гипотетических кон-

струкций, которые не подкрепляются корпусными свидетельствами. Кроме того, 

основной тезис B. Levin о том, что группировка слов согласно их синтаксическому 

поведению дает семантически релевантные классы, не всегда подтверждается, 

так как слова, близкие по значению, могут попасть в разные классы и, наоборот, 

слова, довольно далекие по значению, могут быть объединены в один класс. 

Кроме того, семантические фреймы, выделенные в проекте FrameNet, позволяют 

описывать не только глаголы, но и существительные и прилагательные [7]. 

На рис. 1 представлены результаты на запрос по глаголу to see 'видеть' в 

проекте FrameNet. 
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Рис. 1. Фреймы с глаголом to see в проекте FrameNet 

Основополагающие принципы англоязычного FrameNet’а успешно исполь-

зуются для анализа и описания типологически разных языков: испанского, немец-

кого, шведского, корейского, японского, китайского и других [8].  

В настоящее время в России разрабатывается проект общедоступного элек-

тронного словаря глагольных конструкций FrameBank (http://framebank.ru). Раз-

работчики позиционируют свой проект как «создание русского фреймнет-ориен-

тированного ресурса, спроектированного с учетом традиций отечественной лек-

сической семантики и специфики русского языка, где информация о предложно-

падежной реализации управления предикатов и поверхностно-синтаксических 

свойствах других конструкций имеет особую ценность» [9].  

FrameBank не является русскоязычной копией FrameNet’а, а имеет свою 

специфику. Если центральным элементом FrameNet’а являются фреймы — типо-

вые ситуации с известным набором участников и расписанными ролями, то рус-

ский FrameBank строится вокруг конструкций конкретных лексем [10]. 

FrameBank описывает: 

• русскую лексическую систему, структуру лексико-семантических групп и 
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полисемии в русском языке (разработчики англоязычного проекта FrameNet ис-

ходят из идеи, что сеть фреймов универсальна для всех языках); 

• парадигматические отношения между значениями многозначных слов 

(как они отражаются в системе связанных с этими значениями лексических кон-

струкций); 

• лексико-семантические ограничения на слоты конструкций; 

• грамматические особенности русского языка (порядок слов, особенности 

использования падежей, согласования и т. п.) (10).  

Ядро системы FrameBank составляют 2200 ключевых русских глаголов и ас-

социированных с ними конструкций и корпусных примеров, для каждого глагола 

указывается семантический класс. Каждая конструкция представлена в виде шаб-

лона, в котором указаны: а) морфосинтаксические характеристики элементов 

конструкции; б) синтаксический ранг участника; в) экспликация (роль) участника; 

г) основные семантические ограничения на заполнение слота [10]. На рис. 2 пред-

ставлены конструкции с глаголом видеть из списка конструкций FrameBank. 

 

 

Рис. 2. Конструкции, содержащие глагол видеть, в проекте FrameBank 
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ПРОЕКТ VERBNET 

Как уже отмечалось, семантические классы, выделенные B. Levin, стали ос-

новой для многих других классификаций и лексикографических баз данных, в 

частности, проекта VerbNet [11], который, по мнению разработчиков, в настоящее 

время является самым большим глагольным компьютерным лексикографиче-

ским ресурсом. В данном тезаурусе представлен более расширенный, по сравне-

нию с классификацией B. Levin, вариант семантических классов; для каждого 

класса описаны тематические роли, представлены ограничения на отбор аргумен-

тов, а также синтаксические фреймы. VerbNet представляет собой иерархический 

тезаурус, не привязанный к конкретной предметной области. В VerbNet каждый 

класс имеет синтаксическое описание, отображающее возможные поверхност-

ные реализации структуры аргумента в типах конструкций, содержащих переход-

ные и непереходные глаголы, сочетания глагола с предлогами, а также большой 

набор залоговых чередований. Семантические ограничения (например, живое су-

щество, человек, организация) использованы для того, чтобы отобразить типы се-

мантических ролей. Первоначальная версия VerbNet, как уже отмечалось, была 

основана на классах, выделенных B. Levin, и применение данного ресурса для об-

работки естественного языка сталкивалось со значительными трудностями. По-

этому исследователи предлагают способы автоматического расширения данного 

ресурса за счет корпусных данных [11, 12]. VerbNet предполагает отображение 

связей между глаголами в данном ресурсе и отдельными значениями глаголов, 

представленными в WordNet, а также фреймами FrameNet. 

Рис. 3 представляет фреймы с глаголом to see в проекте VerbNet.  
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Рис. 3. Фреймы, содержащие глагол see, в проекте VerbNet  

ПРОЕКТ PROPBANK 

Еще одним англоязычным ресурсом, нацеленным на представление гла-

гольной семантики, является PropBank (http://propbank.github.io) который пред-

ставляет «банк пропозиций» английских глаголов [13]. Изначально проект разра-

батывался как корпус текстов с аннотацией важнейших семантических пропози-

ций. Отношения «предикат – аргументы» были добавлены к синтаксическим де-

ревьям проекта Penn Treebank (http://www.cis.upenn.edu/~treebank). Penn 

Treebank позволяет приписывать некоторые семантические тэги (например, 

время или локативность) для ряда конструкций, но не определяет семантические 

роли грамматического субъекта или объекта. Так как один и тот же глагол в сход-

ном синтаксическом окружении может иметь аргументы с разными семантиче-

скими ролями, данные роли не могут правильно определяться автоматически. 

PropBank нацелен на создание независящего от предметной области корпуса с 

ручной разметкой семантических ролей. Для каждого глагола определяется 

набор семантических ролей его аргументов, и таким образом аннотируется каж-

дый пример из Penn Treebank [13]. 

http://www.cis.upenn.edu/~treebank
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Рис. 4 показывает представление предиката to see в проекте PropBank. 

 

Рис. 4. Глагол to see в проекте PropBank 

Отметим основные отличия PropBank от FrameNet. PropBank представляет 

собой специальный ресурс, разработанный для глагольной лексики, в то время 

как FrameNet описывает значение глаголов (как и других частей речи) в рамках 

более общей семантики фреймов. PropBank представляет глаголы из конкретного 

корпуса, а FrameNet выбирает наборы примеров предложений из большого кор-

пуса, и только в некоторых случаях имеются аннотированные отрезки непрерыв-

ного текста. Формат аннотирования в PropBank тесно связан с синтаксическим 

уровнем (требуется, чтобы все аргументы глагола имели синтаксическое выраже-

ние; считается, что значения слов отличаются только в том случае, если имеются 

различия в аргументах), а аннотация в FrameNet в большей степени обусловлена 

семантикой. 

В настоящее время остро встает задача установления соответствий между 

разными ресурсами, описывающими глагольную лексику, в частности, важное 

значение имеет связывание проектов VerbNet и PropBank [14]  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЛАГОЛОВ В WORDNET 

Тезаурус WordNet (https://wordnet.princeton.edu) является одним из наибо-

лее известных лексикографических ресурсов в области компьютерной лингви-

стики и автоматической обработки текстов. Он был разработан в 1995 году в 

Принстонском университете. WordNet представляет собой иерархическую сеть 

лексикализованных понятий (синсетов). Основными единицами структуры 

wordnet являются синонимические ряды - синсеты, которые связаны между собой 

различными семантическими отношениями [15, 16]. Синонимические отношения 

в тезаурусе определяются не между словами, а между отдельными значениями 

слов. 

Несмотря на то, что понятие синонимии является общепринятым, точные 

критерии синонимичности до сих пор являются предметом дискуссий. В рамках 

проектов Принстонского WordNet'а и EuroWordNet'а синонимия определяется че-

рез понятие взаимозаменяемости: так, в проекте EuroWordNet слова считаются 

семантически эквивалентными, когда они обозначают один и тот же ряд сущно-

стей, независимо от морфолого-синтаксических, стилистических, диалектных раз-

личий, а также различий в прагматическом использовании слова. Кроме того, си-

нонимы не могут быть связаны между собой другими типами семантических от-

ношений [17]. 

Разработчики wordnet-тезауруса RussNet (http://project.phil.spbu.ru/ 

RussNet/index_ru.shtml) для русского языка критерий взаимозаменяемости рас-

сматривают как дополнительный по отношению к критерию семантической бли-

зости. Последний выявляется при дефиниционном анализе, для которого требу-

ется установление идентичности словарных определений или взаимная отсылка 

в синонимических определениях [18]. 

В WordNet для разных частей речи используются различные типы отноше-

ний. Семантические отношения между синсетами для глаголов описываются сле-

дующим образом: 

a) отношения следования (Entailment): идти – шагать; 

b) отношения тропонимии: сказать – шептать; 

c) отношения каузативности: есть — кормить. 
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Рис. 5. Глагол to see в проекте WordNet 
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Отношение тропонимии – это особый случай отношения следования. Гла-

гольные иерархии, представляющие отношение тропонимии, обладают более уз-

кой, но в то же время более кустистой структурой по сравнению с существитель-

ными, число уровней в иерархии при этом обычно не превышает четырех [19]. 

Рис. 5 дает представление о том, как отображается глагол to see в принстон-

ском проекте WordNet. 

В тезаурусах типа WordNet фиксируются семантические отношения между 

глаголами различных классов, при этом валентность глагола и особенности его 

аргументов, а также типы фреймов, в которых он используется, не принимаются в 

расчет. 

Тезаурусы типа Wordnet созданы во многих странах и успешно использу-

ются при обработке естественного языка – при информационном поиске, разре-

шении многозначности, анализе тональности и др. Информация о существующих 

и разрабатываемых в настоящее время wordnet’ах представлена на сайте Всемир-

ной WordNet-ассоциации [20]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К настоящему время разработано значительное число специальных ресур-

сов для автоматической обработки текстов, большая часть из них создана для ан-

глийского языка. Особой ролью глагольной лексики в языках можно объяснить то, 

что многие ресурсы создаются специально для представления значений глаголов. 

Глагол является синтаксическим ядром предложения, его значение не только но-

минативно, но и реляционно: именно глагол задает отношения между участни-

ками ситуации и кодирует их в синтаксических структурах.  

Многомерность глагольной семантики обусловливает разнообразие подхо-

дов к его представлению в лексикографических ресурсах, каждый из которых со-

здавался в рамках конкретных теоретических и методологических установок и 

ввиду конкретных целей, стоящих перед разработчиками. Значение глагола как 

синтаксического ядра предложения рассматривается в проектах типа VerbNet и 

PropBank. FrameNet описывает глаголы в рамках семантики фреймов, а WordNet 

устанавливает иерархические семантические отношения между отдельными гла-

голами, не принимая в расчет аргументную структуру глагола.  
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This paper gives a brief review of available lexicographical resources and data-

bases representing verbal vocabulary. The verb, being one of the most complicated, 

semantically intricate and grammatically sophisticated parts of speech, is characterized 

by multiplicity of senses and forms. Semantic structure of any verb is a complex of on-

tological and relational meaning components that may find a formal expression on dif-

http://vossen.info/docs/2002/EWNGeneral.pdf
http://vossen.info/docs/2002/EWNGeneral.pdf
http://www.dialog-21.ru/Archive/2003/Azarova.htm
http://www.dialog-21.ru/Archive/2003/Azarova.htm
http://globalwordnet.org/
mailto:sav241@mail.ru


Электронные библиотеки. 2016. Т. 19. № 2 
 

 

 

 

95 
 

ferent levels of the linguistic structure. Fixing verbs in electronic lexicographical re-

sources, researchers come from different methodological orientations, and prioritize 

different aspects of the organization of the semantics of verbal vocabulary. 
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