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СЕМАНТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ‘ПРИОБРЕТАТЬ’ 

В ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ ГНЕЗДЕ С КОРНЕМ *TĘG- 

 

В статье рассматривается семантическое наполнение 

этимологического гнезда с корнем *tęg-. Выявляется мотивационная 

модель ‗тянуть к себе‘ → ‗приобретать‘, лежащая в основе 

формирования семантики ‗делать своей собственностью‘ в 

рефлексах корня. 

 

Праславянский корень *tęg- восходит к  индоевропейской основе 

*ten-gh ‗тянуть, натягивать,  растягивать‘  [1, т.  3,  с. 32–34;  2,  т.  2, с. 

278] и обнаруживает продолжения во многих славянских языках: 

сравн. укр. тягти, тягтися, тягнути, тягнутися; блр. цягнуць, 

цягнуцца; болг. тéгна ‗имею (показываю) вес‘, ‗обременяю‘; с.-хорв. 

тѐгнути ‗коснуться‘, ‗дотронуться‘, ‗тронуть‘, тегнути ‗тянуть‘ (о 

весе), ‗весить‘; чеш. tahati (táhnouti) ‗тянуть‘, ‗таскать что-либо‘ [2, т. 

2, с. 278]; праслав. *tęg-, *tęgnǫ ti родственно авест. θаnǰ ауеiti ‗тянет 

(повозку)‘, ‗натягивает лук‘, θanvan-, θanvar- ср. р. ‗лук‘, осет.  ťуnjуn 

‗вытягивать‘ [3, т. 4, с. 138–139]. 
Этимологический корень *tęg- обнаруживает деривационную и 

семантическую продуктивность и имеет несколько направлений 

семантической эволюции: 

1) ‗тянуть‘ (тянуть, протягивать, растягивать, др.-рус. тѧ го 

‗ремень‘ [4, т. 3, с. 1098]); 

2) ‗вязать‘ (стягивать, тяж ‗веревка‘ [5, т. 4, с. 234]); 

3) ‗работать‘ (др.-рус. тѧ гота ‗труд‘ [4, т. 3, с. 1098–1099], диал. 
тяжак ‗земледелец‘ [6, т. 4, с. 464]); 

4) ‗страдать‘ (истязать, бел.  диал.  прытуга  ‗горе,  беда‘  [7,  с. 

290]), ‗тосковать‘ (тужить), ‗быть тягостным‘ (тягость, др.-рус. тѧ 
жьныи ‗тягостный‘ [4, т. 3, с. 1104]); 

5) ‗требовать, спорить‘ (тяжба, др.-рус. тѧ гатисѧ ‗судиться‘ [4, 

т. 3, с. 1097]); 

6) ‗иметь большой вес, быть тяжелым‘ (тяжелый, др.-рус. 

тѧ жета ‗тяжесть‘ [4, т. 3, с. 1102]); 
7) ‗приобретать‘ (стяжание ‗имущество‘ [8, т. 14, с. 1128–1129]) 

[1, т. 3, с. 32–34; 9, с. 383; 10, с. 744]. 



 

 

Церковнославянский,    древнерусский    двувидовой    глагол  стѧ 
жати зафиксирован в исторических словарях со следующими 

значениями: ‗приобрести, получить богатство; заработать, добыть 

трудом‘, ‗прилагая усилия, приобрести, выработать какие-либо 

качества‘, ‗владеть, иметь‘, ‗вернуть, возвратить‘ [11, вып. 28, с. 231]. 

Глагол       является       префиксальным производным от 

церковнославянского глагола тѧ жати ‗работать‘ [5, т. 4, с. 311], 

‗быть в рабстве‘, ‗приобретать‘ [4, т. 3, с. 1101–1102]. Данные глаголы 

продолжают общеславянские *tęgati, *tęgnǫ ti, восходящие к 

индоевропейской основе *ten-gh ‗тянуть, натягивать, растягивать‘ [1, 

т. 3, с. 32–34; 2, т. 2, с. 278]. 

Семантическое направление ‗приобретать, делать своей 

собственностью‘ возникло на основе мотивационной модели ‗тянуть, 

изменяя положение предмета в пространстве, с целью приближения к 

себе‘ → ‗делать своим, присваивать‘. Это семантическое направление 

представлено рядом древнерусских и церковнославянских рефлексов, 

группирующихся вокруг трех основных семантических центров: 

1) ‗действие, направленное на приобретение имущества‘ – церк. 

тѧ гати    ‗принадлежать,   относиться‘    [5,   т. 4,   с. 310],    тѧ нути 
‗принадлежать, относиться‘ [5, т. 4, с. 312], востѧ жати ‗приобрести, 

добиться‘ [11, вып. 3, с. 64], истѧ зати ‗требовать, обратно брать‘ [12, 

ч. 6, с. 377–384], оттягати ‗отнять посредством тяжбы‘  [11, вып. 14,     

с.     54],     притѧ гивати     ‗присваивать‘,     притѧ жати 

‗приобрести‘ [4, т. 2, с. 1485], пристѧ жати ‗приобрести‘ [5, т. 3,     с. 

496], потѧ нутися ‗пожелать достать, присвоить что-либо себе‘ [12, ч. 

6, с. 384–403]; сътѧ жательство ‗накопление; корысть, нажива‘ [4, т. 

3, с. 856]; 

2) ‗имущество‘ – тѧ жаниѥ ‗стяжание, достояние‘ [4, т. 3, с. 

1100–1101],   стѧ жаниѥ   ‗имущество,   собственность‘, ‗богатство‘, 

‗средства‘ [4, т. 3, с. 856], стяжательный ‗полученный, отобранный‘ 

[11,  вып.  28,  с.  230],  притѧ жаниѥ  ‗приобретение‘,  ‗имущество‘, 

‗имение, земля‘, ‗доход‘ [4, т. 2, с. 1485], притѧ жательный 
‗означающий принадлежность одной вещи к другой‘ [12, ч. 6, с. 377– 

384], востѧ жениѥ ‗приобретение‘ [11, вып. 3, с. 64], пристѧ жаниѥ 
‗то, что прибавлено к приобретенному‘ [5, т. 3, с. 496], нестѧ жаниѥ 
‗бедность, нищета‘ [12, ч. 6, с. 377–384]; 

3) ‗лицо, приобретающее имущество‘ – стѧ жатель ‗тот, кто 

копит деньги‘, ‗владелец, хозяин‘ [11, вып. 28, с. 230], притѧ жатель 

‗правитель, хранитель‘ [4, т. 2, с. 1485], востѧ жникъ ‗сборщик 

податей, пошлины‘ [11, вып. 3, с. 64]. 
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Большинство представленных лексем не функционирует в 

современном русском языке, но продолжает свое существование в 

диалектах. 

В церковнославянском языке зафиксированы производные от 
глагола стѧ жати  имена  существительные,  называющие  лицо:  стѧ 
жатель ‗приобретатель; обладатель, владелец‘, стѧ жательница 

‗приобретательница; обладательница, владелица‘; имя прилагательное 

стѧ жательный ‗пристрастный к стяжанию; корыстолюбивый‘ [5, т. 

4, с. 243]. В современном русском языке функционируют как 

указанные старославянские лексемы, так и новые слова: современный 

дублет старославянского прилагательного стяжательный – 

стяжательский и имя существительное стяжательство, однако 

семантика данных слов на синхронном срезе несколько отлична от 

первоначальной. Имена существительные стяжатель      и      

стяжательница      используются      в    значении 

‗корыстолюбивый, стремящийся к наживе человек‘, стяжательство 
– ‗алчное накопление денег, имущества, страсть к наживе, 

приобретательству‘ [13, т. 4, с. 297], прилагательные стяжательский 

и  стяжательный  –  ‗имеющий  отношение  к  стяжательству‘  [14,  с. 

1285]. Так, в лексемах сохраняется ядерная сема приобретения, 

обладания чем-либо, и одновременно в лексическом значении 

актуализируется сема ‗желание владеть, стремление преумножить 

свое имущество‘ любыми способами, честными и нечестными. 

Сема ‗движение‘, являющаяся ядерной для этимологического 

корня, тесно связана с понятием ‗деятельность‘. Имущество же 

мыслится как результат деятельности, труда: «Усердно работающий 

человек последовательно стремится к обладанию собственностью» [15, 

с. 178]. Исследованию связи корней *trud- и *tęg- посвящена работа 

С.М. Толстой «Труд и мука» [16]. Многочисленные производные корня 

*tęg- отразили народные представления о необходимости трудовой 

деятельности для получения каких-либо материальных средств: ц.-сл. 

тѧ жати ‗заниматься чем-либо; трудиться, работать‘, 

соответствующее глаголу производное существительное со значением 

лица тѧ жатель ‗делатель‘ [5, т. 4,   с. 311], тѧ жакъ ‗земледелец, 

пахарь‘ [10, с. 745], др.-рус. тѧ жати 

‗пахать, вести борозду‘, ‗обрабатывать‘, ‗работать‘, ‗работать на кого- 

то,  быть  в  рабстве‘,  тѧ жатель,  тѧ жаръ  ‗земледелец‘,  тѧ жарь 

‗земледелец‘, ‗труженик‘, ‗пашня, поле‘, тѧ жаниѥ ‗работа, труды‘, 
‗пашня, поле‘ [4, т. 3, с. 1100–1102], диал. тягун ‗хозяйственный 

человек‘ [17, т. 6, с. 118], (сравн. диал. дерýн ‗человек, не жалеющий 
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сил для работы на себя‘: Дерун, кто много работает, дерет все к себе 

[15, с. 71]). 

Можно выделить группу слов, обнаруживающих модальные  семы 

влечения, старания, усердия в работе: тѧ жатисѧ ‗усердно работать‘ 

[4, т. 3, с. 1102], диал. втужаться ‗втягиваться в работу‘ [18, т. 5, с. 

234], затягаться ‗втягиваться в работу, начать увлекаться‘ [17, т. 1, с. 

188], затяжной ‗много и охотно работающий‘ [18, т. 11,  с. 123], 

тягущой ‗жадный к работе‘ [19, с. 567]; из последнего тяга ‗из 

последних возможностей, из последних сил‘, тянуть губу ‗работать до 

изнеможения‘, тянуть черта за волосы ‗трудиться напряженно‘ [20,     

с.      200–201].      Это      лексическое      поле      пересекается  с полем 

‗работать‘. 

В гнезде с корнем *tęg- наблюдается явление энантиосемии, так 

как в качестве образной характеристики медленно выполняемой 

работы, длительного бездействия также широко используется глагол 

тянуть. В сознании носителей языка движение с преодолением 

сопротивления ассоциируется с замедлением, вынужденным 

снижением темпа, что и определяет продуктивность образований с 

семантическим компонентом ‗медленно‘: совр. тянуться ‗медленно 

двигаться‘ [8, т. 15, с. 1280], диал. тянуть ‗медлить, мешкать или 

волочить, длить‘ [6, т. 4, с. 464], затягивать ‗волочить, проволакивать 

дело, медлить, длить‘ [6, т. 1, с. 677], затягать 

‗задерживать, замедлять‘ [18, т. 11, с. 121–122], протягать ‗продлить, 

промедлить, пробавить, промешкать‘ [6, т. 3, с. 543], тянýчка ‗о 

медлительной, нерасторопной, ленивой женщине‘ [18, т. 46, с. 92] и др. 

– а также во фразеологизме как со смолы тянется ‗что-либо 

происходит слишком медленно‘ [18, т. 46, с. 92]. 

Таким образом, этимологическое гнездо с корнем *tęg- 

представлено разветвленной сетью производных, отражающих 

различные семантические направления эволюции генетического корня. 

Понятие ‗перемещение объекта в пространстве‘, являющееся ядром 

лексического значения корня *tęg-, предполагающее 

однонаправленное движение «к себе» и подразумевающее переход 

объекта в собственность субъекта действия, послужило базой для 

формирования в рефлексах корня семантического направления 

‗приобретать, делать своей собственностью‘. Исходным признаком, 

лежащим в основе формирования семантики ‗приобретать, делать 

своей собственностью‘ является пространственное представление, 

точнее – представление о перемещении в пространстве по 

направлению к себе. 
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