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Аннотация
Автор статьи анализирует вербативные синлексы – устойчивые составные номинативные единицы, явля-

ющиеся функциональными аналогами глаголов и обладающие свойством стилистической и экспрессивной 
нейтральности. Теоретическая база исследования – работы таких лингвистов, как З.Н. Левит, В.Н. Телия,  
Г.И. Климовская, Е.Н. Лагузова и других. Новизна исследования заключается в выборе источника фактиче-
ского материала – «Вершининского словаря», в котором зафиксирован старожильческий говор нескольких 
сел Томской области. Вербативные синлексы представлены в данном словаре в статусе фразеологических 
единиц или иллюстративного материала к словарным статьям. Автор статьи выявляет в словаре 353 верба-
тивных синлекса и в результате их анализа делает следующие выводы: в речи носителей вершининского диа-
лекта преобладают общерусские вербативные синлексы, которые представлены или в исходном виде, или в 
качестве диалектного (фонетического, морфологического) варианта; вербативные синлексы в вершининском 
диалекте образуются по трем основным структурным моделям: глагол + существительное в винительном па-
деже, глагол + на + существительное в винительном падеже, глагол + в + существительное в винительном 
падеже; при образовании вербативных синлексов диалектоносители используют многочисленные глаголы, из 
которых наиболее употребительны «делать/сделать/изделать», «давать/дать», «брать/взять» (для общерус-
ских синлексов) и «ходить», «идти/пойти», «делать/сделать» (для собственно диалектных единиц); вербатив-
ные синлексы редко вступают друг с другом в отношения синонимии и антонимии, чаще – в отношения вари-
антности; вербативные синлексы распределяются по разнообразным лексико-семантическим группам и отра-
жают разные аспекты народной жизни; преобразовательный потенциал вербативных синлексов реализуется в 
основном за счет расширения компонентного состава синлекса с помощью имени прилагательного.
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Abstract
The author of this article analyzes the verbative synlexes – stable, composite units, which are the functional 

analogues of verbs and have the property of stylistic and expressive neutrality. The theoretical base of this study is 
the writings of linguists like Z.N. Levit, V.N. Teliya, G.I. Klimovskaya, E.N. Laguzova and others. Novelty of re-
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search consists in choice of the source of the material – "Vershinino’s dictionary" in which an old-timer dialect of 
some villages in Tomsk region is recorded. Verbative synlexes are represented in this dictionary in status of 
phraseological units or illustrative material for the vocabulary entries. The author of this article identifies 
353 verbative synlexes in the dictionary and – as a result of the analysis of them – makes the following conclusions: 
in Vershinino’s dialect speaking all-Russian verbative synlexes prevail. They are presented in their original form, or 
as dialect variants (phonetic, morphological); verbative synlexes in Vershinino’s dialect are formed by three main 
structural models: verb + noun in accusative case, verb + на + noun in accusative case, verb + в + noun in accusative 
case; in the formation of the verbative synlexes dialect speakers use numerous verbs, of which the most common 
are the verbs delat’/sdelat’/izdelat’, davat’/dat’, brat’/vzyat’ (for all-Russian synlexes) and the verbs khodit’, idti/
poiti, delat’/sdelat’ (for dialect units); verbative synlexes enter into relationships of synonymy and antonymy with 
each other. More often they are variants for each other; verbative synlexes are assigned to the various lexical and 
semantic groups and reflect different aspects of folk life; transformative potential of the verbative synlexes is 
implemented by using adjectives.
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Введение
Термин «синлекс» был предложен Г.И. Климов-

ской [1] и употреблен ею по отношению к устойчи-
вым раздельнооформленным единицам, которые либо 
лишены образности, либо обладают стертой, привыч-
ной метафоричностью. Номинативное значение син-
лексов исходно не осложнено экспрессивными и оце-
ночными коннотациями. Согласно синлексикологиче-
ской теории, разработанной Г.И. Климовской на базе 
трудов таких лингвистов, как О.А. Ахманова [2],  
З.Н. Левит [3], В.Н. Телия [4], синлексы наряду со 
словами разных частей речи образуют ядро номина-
тивного состава русского языка.

Вербативные синлексы являются функциональ-
ными аналогами глаголов, аналитическим средст-
вом выражения процессуального значения. Приве-
дем примеры этих единиц: брать в расчет, выхо-
дить из употребления, нести ответственность, 
обращать внимание, проводить аналогию, произ-
водить впечатление и т. п.

Единицы типа вербативных синлексов не име-
ют общепринятого статуса в лингвистической ли-
тературе и чаще всего включаются в состав широ-
ко понимаемых фразеологизмов. Так, некоторые 
вербативные синлексы приведены в качестве ил-
люстративного материала при описании таких ти-
пов фразеологизмов, как фразеологические един-
ства и фразеологические сочетания (В.В. Виногра-
дов [5], Н.М. Шанский [6]), коллокации (В.Н. Те-
лия [4], А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский [7]). 
Нередко отмечается промежуточное положение 
этих единиц между свободными словосочетаниями 
и классическими фразеологизмами – идиомами, 
что иногда является поводом (см. «Фразеологиче-
ский словарь русского языка» под редакцией  
А.И. Молоткова [8]) для вынесения их за пределы 
фразеологии. 

Существуют исследования, полностью посвя-
щенные устойчивым глагольным сочетаниям, зна-
чительную часть которых мы можем квалифициро-
вать как вербативные синлексы. Лингвисты отме-
чают такие характеристики данных номинативных 
единиц, как: 1) прозрачность внутренней формы;  
2) конкретность номинативного значения; 3) сме-
щение семантического центра сочетания на имен-
ной компонент и семантическое «опрощение» гла-
гольного компонента; 4) проницаемость структу-
ры. Однако авторы по-разному очерчивают грани-
цы исследуемого материала и используют по отно-
шению к нему разные названия («описательные 
глагольно-именные обороты» [9], «вербоиды» 
[10]). В рамках синлексикологической теории  
Г.И. Климовской [1] вербативные синлексы, рас-
смотренные под функциональным углом зрения, 
противопоставлены таким типам устойчивых соче-
таний, как фразеологизмы в узком смысле, оборо-
ты  речи и беллетризмы [1, с. 49–50].  

Материал и методы
До настоящего времени вербативные синлексы 

исследовались на материале письменных текстов, 
созданных носителями литературного языка.  
В данной статье использован новый источник 
фактического материала – «Вершининский сло-
варь» (1998 [11], 1999 [12], 2000 [13], 2001 [14, 
15], 2002 [16, 17]), который включает в себя лек-
сику и фразеологию в широком понимании старо-
жильческого говора сел Вершинино, Батурино и 
Ярское (Томская область). В словаре описаны как 
собственно диалектные, так и общерусские номи-
нативные единицы. Вербативные синлексы пред-
ставлены в словаре в статусе фразеологических 
единиц и иллюстративного материала к словар-
ным статьям.
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В ходе данного исследования использованы та-
кие методы, как описательный метод, сравнитель-
но-сопоставительный метод и метод количествен-
ного анализа. 

Результаты и обсуждение
В статье проанализировано 353 вербативных 

синлекса, зафиксированных в речи носителей вер-
шининского диалекта. Из них 234 единицы имеют 
соответствия среди вербативных синлексов лите-
ратурного языка и 119 единиц являются собствен-
но диалектными. Анализу не подвергались следу-
ющие устойчивые сочетания:

– экспрессивные единицы типа бросаться в 
глаза, вылететь замуж, вылететь из головы, вы-
лезти в люди и т. п., имеющие экспрессивно ней-
тральные однословные или неоднословные экви-
валенты (например, для перечисленных сочетаний: 
обращать на себя внимание, выйти замуж, за-
быться, выйти в люди); 

– единицы с ярко выраженной образностью, на-
пример, поехать на березовый калач – «отправить-
ся на даровую работу» [15, с. 204];

– сочетания со значением состояния (стативы): 
(быть) в солдатах, (быть) в растеле, (быть) под 
судом и т. п. (данные единицы не рассматриваются 
ввиду спорности их языкового статуса: возможно-
сти отнести их и к вербативным синлексам [18], и к 
так называемым стативным синлексам – функцио-
нальным аналогам слов категории состояния [19]).

Общерусские вербативные синлексы, зафикси-
рованные в речи носителей вершининского диа-
лекта, подразделяются на следующие группы:

1. Синлекс представлен в неизменном виде: 
брать пример, брать в плен, вести себя, давать 
команду, давать ответ, завести разговор, иметь в 
виду, пойти в наступление, приносить вред.

2. Синлекс представлен двумя вариантами: литера-
турным и диалектным (чаще всего фонетическим, 
реже – грамматическим). Примеры вариантных син-
лексов: дать благословение/благословленье/баслове-
нье, давать оплеухи/плеухи, делать/сделать рентген/
ретген/рентгент, идти замуж/взамуж, наклады-
вать/наложить бронь/брынь, получать воспитание/
спитание, приходить на/в ум, сделать анализы/ана-
лисы, сделать операцию/перацию/иперацию.

3. Глагольный или/и именной компонент син-
лекса представлен своим диалектным вариантом: 
взять рашшот, идти/пойти штурмой, изделать 
поминки, изделать свадьбишку, норму изделать, 
делать кесареву, набирать свет, набрать сме-
лость, оказать помочь, производить рашшот.

Собственно диалектные вербативные синлексы 
отражают разные аспекты народной жизни: обы-
чаи, хозяйство и т. д. Приведем несколько приме-
ров подобных единиц с толкованиями:  

гоньбу гонять – «перевозить пассажиров, почту, 
товары» [12, с. 47];

сидеть на грядах – «заниматься огородничест-
вом» [12, с.77];

закручать косу – «в свадебном обряде запле-
тать две косы» [12, с. 253];

прийти с [одним] бичом – «возвратиться из ям-
щины с убытком» [15, с. 375];

ставить под след – «размещать капкан возле 
следа зверя» [16, с. 274].

Наиболее востребованными структурно-морфо-
логическими моделями образования общерусских 
синлексов в речи носителей вершининского диа-
лекта являются:

1. Глагол + существительное в форме винитель-
ного падежа: вести перепись, дать разрешение, 
обращать внимание, проводить мероприятие, 
принимать меры и т. д. (всего – 150 единиц).

2. Глагол + в (во) + существительное в форме 
винительного падежа: брать во внимание, пойти в 
рост, попадать/попасть в плен, пустить в ход, 
уйти в декрет и  т. д. (всего – 29 единиц).

3. Глагол + на + существительное в форме вини-
тельного падежа» давать на чай, идти на убыль, 
приходить на ум, уйти на пенсию/пензию и т. д. 
(всего – 11 единиц).

Эти три модели являются самыми продуктив-
ными и для вербативных синлексов, используемых 
в речи носителей литературного языка.

Среди собственно диалектных вербативных 
синлексов наиболее востребованы следующие 
структурно-морфологические модели:

1. Глагол + существительное в форме винительно-
го падежа: давать концы, давать наветки, делать за-
мертвение, делать рукобитье, снимать золото, со-
вершить счастье и т. д. (всего – 43 единицы).

2. Глагол + на + существительное в форме вини-
тельного падежа: брать на круг, взять на храпок, 
класть на блины и  т. д. (всего – 17 единиц).

3. Глагол + в + существительное в форме винительно-
го падежа: войти в добро, войти в ум, отпасть в неве-
рью, ходить в ямщину и т. д. (всего – 14 единиц).

При образовании вербативных синлексов, за-
фиксированных в «Вершининском словаре», ис-
пользовано 92 глагола. Наиболее распространен-
ными являются вербативные синлексы со следую-
щими глагольными компонентами:

– для общерусских вербативных синлексов:
1) синлексы с глагольным компонентом «де-

лать/сделать/изделать»: сделать отметки, сде-
лать пересадку, делать подарок, делать снимок 
(всего – 42 единицы);

2) синлексы с глагольным компонентом «да-
вать/дать»: дать указание, дать наказ, дать от-
пор, дать согласие, дать образование (всего –  
31 единица);

Чайковская С.В. Функционирование вербативных синлексов...
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3) синлексы с глагольным компонентом «брать/
взять»: брать подряд, взять под арест, взять от-
пуск, взять расписку (всего – 21 единица);

– для собственно диалектных вербативных син-
лексов:

1) синлексы с глагольным компонентом «хо-
дить»: ходить в кореню, ходить в борозде, ходить 
бреднем, ходить на пост (всего – 16 единиц);

2) синлексы с глагольным компонентом «идти/
пойти»: идти/пойти в обгул, пойти в контры, пой-
ти по людям (всего – 9 единиц);

3) синлексы с глагольным компонентом «де-
лать/сделать»: делать проказу, сделать замирение, 
делать рукобитье (всего – 8 единиц).

Заметим, что наиболее частотные группы по 
глагольному компоненту одинаковы для общерус-
ских единиц в речи диалектоносителей и в речи 
носителей литературного языка.

Как и в литературном языке, в вершининском 
диалекте вербативные синлексы с трудом и непо-
следовательно вступают друг с другом в систем-
ные отношения:

– вариантности (преобладают, как указывалось, 
фонетические диалектные варианты): дать благо-
словение/благословленье/басловенье, сделать опе-
рацию/перацию/иперацию;

– синонимии (синонимичными могут быть как 
глагольный, так и именной компоненты): обратить/
уделить/выделить внимание, гоньбу гонять/гонять в 
гонках, делать блокаду/делать замертвение;

– антонимии: войти в года/выйти из годов.
Как показывает анализ речи носителей литера-

турного языка, между глаголами и вербативными 
синлексами – их функциональными аналогами – 
устанавливаются следующие типы отношений:

1) «синлексу соответствует близкий (в некото-
рых случаях – тождественный) по значению глагол, 
однокоренной с именным элементом синлекса» [20, 
с. 134]: давать/дать описание чего-либо – описы-
вать/описать что-либо, иметь значение – значить;

2) «трехкомпонентным синлексам < > синлек-
сам (глагол + прилагательное + существительное) 
может соответствовать близкий по значению гла-
гол, однокоренной с прилагательным» [20, с. 135]: 
выносить/вынести (обвинительный, оправдатель-
ный) приговор – обвинять/обвинить, оправды-
вать/оправдать;

3) «синлексам может соответствовать близкий по 
значению глагол, который не является однокорен-
ным ни с именным, ни с глагольным элементом син-
лекса» [20, с. 135]: брать (принимать) чью-либо 
сторону – поддерживать кого-либо, брать (прини-
мать) в расчет что-либо – учитывать что-либо;

4) «синлексы не имеют равнозначных или близ-
ких по значению глаголов» [20, с. 135]: входить/
войти в моду, брать/взять слово с кого-либо.

Вербативные синлексы первого и третьего ти-
пов, зафиксированные в речи носителей верши-
нинского диалекта, не всегда имеют те же глаголь-
ные аналоги, что и в литературном языке: так, в 
«Вершининском словаре» представлены синлексы 
взять под арест, дать разрешение, дать наказ, 
дать слово, имеющие глагольные соответствия 
арестовать/рестовать, разрешить, наказать, об-
ещать/пообещать. Но, например, для синлексов 
брать пример, делать операцию не зафиксирова-
ны глаголы-синонимы подражать, оперировать. 
Вербативные синлексы четвертого типа встреча-
ются в «Вершининском словаре» достаточно ча-
сто: это преимущественно диалектные единицы 
(брать на храпок, входить в добро, делать рукоби-
тье и т. д.).

Применительно к вербативным синлексам, 
функционирующим в речи носителей литературно-
го языка, нами была использована семантико-тема-
тическая классификация [21], которая в свою оче-
редь базируется на классификации глаголов, пред-
ставленной в «Толковом словаре русских глаголов» 
[22]. В рамках данной классификации вербативные 
синлексы были распределены по трем семантиче-
ским классам: «Действие и деятельность», «Бытие, 
состояние» и «Отношение», а внутри классов – по 
многочисленным лексико-семантическим группам. 
Ниже приведем фрагмент семантико-тематической 
классификации, выполненной на материале «Вер-
шининского словаря».

Семантический класс «Действие и деятель-
ность».

1. Интеллектуальная деятельность.
1.1. Вербативные синлексы восприятия: (не) 

брать во внимание/вниманье, не брать в голову, 
выделить внимание, иметь в виду, обращать/
обратить внимание, уделить внимание, упустить 
из виду.

Пример употребления: «Он [ребенок] не слу-
шат, никово во внимание не берет» [11, с. 120].

1.2. Вербативные синлексы понимания: войти в 
ум, не иметь понятия, пасть на ум, приходить в/
на ум.

Пример употребления: «Ну, видимо, в ум при-
ходил нет ли или чё ли» [17, с. 146]. 

1.3. Вербативные синлексы познания: не знать 
толку.

Пример употребления: «Ну а кто имеет право сни-
мать директора на сессию? Эти наши нещасны депу-
татишки? Которы они… толку не знают» [17, с. 58].

1.4. Вербативные синлексы сравнения и сопо-
ставления: сделать сравнение.

Пример употребления: «Тебе, как депутату рай-
совета, наверно, в три раза придется больше уби-
рать, вот я и хотел сделать сравнение с прошлым 
годом» [16, с. 359]. 
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2. Речевая деятельность.
2.1. Вербативные синлексы речевого сообщения: 

внести предложение, давать команду, дать наказ, 
дать разрешение, дать указание, сделать наказ.

Пример употребления: «Дождутся число, на-
значается бой. Команда дается: «Пошли в ке-
дровник»» [13, с. 114]. 

2.2. Вербативные синлексы речевого общения: 
дать ответ, дать слово, дать согласие, завести 
разговор, задавать вопрос, провести разговор, 
сделать разговор.

Пример употребления: «Да вот, только разго-
вор провели» [16, с. 35]. 

2.3. Вербативные синлексы обращения: зада-
вать вопрос, сделать заявку.

Пример употребления: «Вот она вопрос задает, 
почему, говорит, здесь в городе ни колбасы, ни 
мяса, ничё такого нету?» [11, с. 222].

2.4. Вербативные синлексы речевого воздейст-
вия: давать наветки, дать наказ, давать команду, 
дать указание.

Пример употребления: «Мать говорит [сыну 
при снохе]: “Ну, что ты посуду не моешь?”. Как 
вроде ей наветки дает» [14, с. 33]. 

3. Социальная деятельность.
3.1. Вербативные синлексы профессионально-

трудовой деятельности: 
– общая профессионально-трудовая деятель-

ность: брать подряд, взять отгул, взять отпуск, 
взять рашшот, выходить из получки, уйти в де-
крет, уйти на пенсию/пензию.

Пример употребления: «Отпуск взяла, месяц, 
и привезла ее [мать]» [11, с. 190];

– медицина: вставить лицо, делать блокаду, 
делать втирание, делать замертвение, делать 
зубы, делать кесареву, делать перевязки, делать/
сделать операцию/иперацию/перацию, делать/сде-
лать рентген/ретген/рентгент, поставить укол, 
сделать анализы/аналисы.

Пример употребления: «Скоко мне делали – ни 
один не мог сделать верхни [зубы]» [16, с. 203];

– кулинария: заводить/завести квашню́/ква́-
шню/ква́шенку/квашо́нку, завести тесто.

Пример употребления: «Мясо солено было, заво-
дишь на воде тесто, расстилашь, как платок» [12, с. 230];

– транспорт, перевозки: гонять в гонках, гоньбу 
гонять, гонять подводы, гонять почту, прийти с 
[одним] бичом, ходить в ямщину.

Пример употребления: «Зиму, лето. Весь год в 
ямщину ходит месяц» [17, с. 204];

– сельское хозяйство: брать на круг, идти пер-
вый ряд, сидеть на грядах.

Пример употребления: «Которая корова доится 
хорошо, она худенька, на молоко работат, [а другие 
дают мало молока]. А они же как на круг берут в 
среднем» [11, с. 120];

– охота: ставить под след [капкан].
Пример употребления: «С колонком тоже инте-

ресная охота, значит, колонок, идет и под след ста-
вишь капкан» [16, с. 274];

– строительство: гнать клин, делать обвязку, 
сделать перестройку.

Пример употребления: «Руками кода пилили, 
пилу-то зажимают, тода клин гнали» [12, с. 32].

3.2. Вербативные синлексы общественно-поли-
тической деятельности: брать в солдаты, всту-
пать в партию, дать образование, идти/пойти 
замуж/взамуж, изделать свадьбу, наложить по-
дать, накладывать/наложить бронь/брынь, пой-
ти в колхоз, получать воспитание/спитание, про-
водить мероприятия.

Пример употребления: «Сашка на фронт хотел. И 
не взяли никуды. Брынь наложили и сё» [11, с. 124].

3.3. Вербативные синлексы, обозначающие дей-
ствия религиозного, обрядового характера: делать 
рукобитье, закручать косу, изделать поминки и т. д.

Пример употребления: «Когда высватают, при-
ходит жених, делают рукобитье» [12, с. 110]. 

Как показывает приведенный фрагмент, верба-
тивные синлексы, зафиксированные в «Вершинин-
ском словаре», обнаруживают большое семантиче-
ское разнообразие. Некоторые единицы входят бо-
лее чем в одну лексико-семантическую группу: на-
пример, сочетания дать наказ, давать команду, 
дать указание относятся и к синлексам речевого 
сообщения, и к синлексам речевого воздействия. 
Указанные особенности характерны и для верба-
тивных синлексов литературного языка [21].

Вербативные синлексы, функционирующие в 
текстах носителей литературного языка, обладают 
значительным преобразовательным потенциалом, 
который реализуется в таких процессах, как рас-
ширение компонентного состава синлекса, эллип-
сис, развитие переносного значения синлекса, кон-
таминация, образование экспрессивно-оценочной 
формы субстантивного компонента в составе син-
лекса [23]. 

Из перечисленных типов преобразований чаще 
всего встречается расширение компонентного со-
става (главным образом с помощью имен прилага-
тельных). В качестве структурного компонента 
вербативных синлексов имена прилагательные вы-
полняют следующие функции: 

1) конкретизирующую;
2) экспрессивно-оценочную;
3) трансформационную [23, c. 138–139]. 
Прилагательные в структуре вербативного син-

лекса могут быть узуальными (вести просвети-
тельскую деятельность, оказывать благотвори-
тельную помощь, совершать кругосветные путе-
шествия [23, с. 138]) и окказиональными (одер-
жать рэмбообразную победу, произвести моз-
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годробительное впечатление, совершать тело-
раздирающие действия [23, с. 138]).

Вербативные синлексы в речи носителей верши-
нинского диалекта редко  подвергаются перечислен-
ным преобразованиям, примеры их не слишком 
многочисленны:

1. Эллипсис: «Ну, и Валя-то за его не шла, она 
не знала, что он женатый был» [13, с. 23]. 

«Дежурный пришел: кто такие? Нас под ру-
жье – и повели туды» [16, с. 126] (эллипсис: в син-
лексе шла замуж опущено наречие замуж, в син-
лексе взяли под ружье опущен глагол взяли).

2. Образование экспрессивно-оценочной формы 
субстантивного компонента в составе синлекса с 
помощью суффиксов: 

«Думала, вина купим да изделаем свадьбиш-
ку-то» [13, с. 33].

«После-то я покаялась: надо было телеграмм-
ку хоть дать» [17, с. 36].

3. Расширение компонентного состава синлекса: 
«И уже ездили такие, значит, эпизодические 

мероприятия, значит, проводить» [13, с. 296].
«Я ставлю банки кровяны» [14, с. 58]. 
«Беги к Александре Степановне: может, нет это 

водный компресс сделать ему» [14, с. 119]. 
«Горлову сделал операцию» [14, с. 246].
«Привет велели передавать большой Андрия-

новы» [15, с. 59]. 
«А крапива хороший рост дала» [16, с. 121].
Развитие переносного значения синлекса (и – 

дополнительно – расширение компонентного со-
става синлекса): «А счас пока бригадиры там на 
разнарядку сходют, дак как этот священный “ри-
туал” свой проведут» [16, с. 108].

Как показывают приведенные примеры, наибо-
лее востребованный тип преобразований вербатив-
ных синлексов в речи носителей вершининского 

диалекта – это расширение компонентного соста-
ва синлекса за счет имени прилагательного, чаще 
всего выполняющего конкретизирующую функ-
цию (т. е. функцию уточнения, детализации суб-
стантивного компонента), иногда  – экспрессив-
но-оценочную функцию. Все выявленные в «Вер-
шининском словаре» прилагательные – расшири-
тели компонентного состава синлексов являются 
узуальными. 

Заключение
Проведенный анализ вербативных синлексов, 

зафиксированных в «Вершининском словаре», по-
зволяет сделать следующие выводы:

1) вербативные синлексы востребованы в речи 
диалектоносителей;

2) в речи носителей вершининского диалекта 
преобладают общерусские вербативные синлексы 
(представленные в неизменном виде или/и как диа-
лектный вариант – фонетический либо граммати-
ческий);

3) диалектные вербативные синлексы также до-
статочно широко представлены: они либо являют-
ся синонимами общерусских синлексов, либо не 
имеют аналогов среди общерусских сочетаний;

4) вербативные синлексы, зафиксированные в 
«Вершининском словаре»: 

– распределяются по многочисленным группам 
с точки зрения их морфологической структуры и 
глагольного компонента;

– редко вступают в системные отношения друг 
с другом, но обнаруживают большое разнообразие 
с точки зрения их распределения по лексико-се-
мантическим группам;

– имеют ограниченный преобразовательный по-
тенциал (чаще всего встречается расширение ком-
понентного состава синлекса).
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