
ЯЗЫКОЗНАНИЕ XXXl (2) 1980 

ТИПОЛОГИЯ ГЛАГОЛОВ МНОГОАКТНОГО CnОСОБА ДЕЙСТВИЯ 

(на материале русского и литовского языков) 

Э. ГАЛНАЙТИТЕ 

1. Как в русском, так и в литовском языках среди бесприставочных гла
голов несов. вида выделяется довольно большая группа глаголов, которые 

обозначают действие, состоящее из нескольких однородных актов. Глаголы, 

обладающие семантическим признаком расчлененности действия на отдель

ные акты (типа лаять - 10li, махать - mOli, mojuoti), принято называть 
многоактными . 

Многоактный (или мультипликативный) способ глагольного дейст

вия (далее - сд) в русской аспектологии выделяется теми лингвистами, 

по мнению которых сд представляют собой семантические или семантико

словообразовательные группировки глаголов'. В литовском языкознании 

глаголы с указанным семантическим признаком отдельно до сих пор не изу

чались. 

1.1. Несмотря на то, что сд в целом выделяются на основе семантиче
ской общности, объединение многоактных глаголов в особый способ глаголь

ного действия связано с определенными трудностями. дело в том, что по

нятие расчлененности действия является широким и - как семантический 

признак - может быть распространено на большой круг глаголов, часть 

из которых вряд ли правомерно рассматривать как многоактные глаголы. 

Все глаголы русского и литовского языков, выражающие действие, рас

членность KOToporo на отдельные акты существует в реальной действитель

ности, думается, можно разделить, по крайней мере, на три группы. Прежде 

всего - это глаголы типа мяукать - klliaukti (т. е. издавать несколько раз 

опреде,lенные ввуки), бить - musli (т. е. несколько раз ударить), вилять -
vizginli, трясти - kresti, purtyti. Они означают .деЙствие, состоящее из не
скольких однородных актов, следующих друг за другом с небольшими ин-

1 См. Ма с .10 п Ю. С. Система основных лонятий Н терминов славянской аспеКТОJlО~ 

rlIlI. - В КН.: Вопросы общего языкознания I ЛГУ - Л., 1965, с. 78; Бондарко А. В., Бу
.'1 а н 11 н Л. Л. Русский ,..,.rO:I. - л., 1967, с. 24 - 25: Грам"атика современного Pyccl<oro 
литературного языка. - М., 1970. с. 350; Яковлев В. 1-1. Многоактность как способ глаго.'1Ь· 
НОГО действия. - ФII."lОЛ. науки, 1975, N, З, С. 97-105: 
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тервалами. Такое действие воспринимается как одно составное целое и обычно 

бывает не очень длительным во временном отношении. Глаголы данного типа, 

т. е. со значением "внутренней кратности", чаще всего и относятся к мно

гоактному ед. 

1.2. е другой стороны, в обоих языках имеется ряд глаголов, I\OTopbIe в 
принципе тоже выражают "составное" действие, однако в силу своей длитель

ности (или ослабленной расчлененности) оно может восприниматься просто 

как дуративное, цельное. Это глаголы, обозначающие либо конкретное дей

ствие, обычно выполняемое вручную и состоящее из множества отдельных 

актов (ср. глаголы типа вязать - megzti, плести - pinti, полоть - raveti, 
шить - siuti), либо действие, представляющее собой какой-либо вечный 

аакон природы или постоянное свойство предмета, живого существа (ср. 

вибрировать - vibruoti, дьшшть - a/suoti, kvepuoti, пульсировать - pul
suoti и т. п.). Расчлененность такого действия на отдельные акты существует 

в реальном мире, но выделение отдельного акта действия является, по всей 

вероятности, несущественным, и в языке оно, как правило, специального 

выражения не имеет. Исключение составляет глагол дьшшть (ср. одноакт

ный дыхнуть). Видимо, по этой причине дышать - единственный глагол 

иа данной группы - по традиции относится к многоактному ед. 

1.3. Промежуточное положеflие между этими двумя крайними полю

сами расчлененного действия занимают глаГО.1Ы типа доить - melzti, ко

сить - pjauti, пахтать - musti (sviеsщ), тереть - trinti. Несмотря на то, 
что они выражают действие, состоящее из нескольких (вернее, множества) 

актов, оно воспринимается и как цельное длительное, поскольку эти отдель

ные акты действия повторяются довольно продолжительный промежуток 

времени. Ввиду многочисленного повторения однородных актов и протяжен

ности действия во времени признак расчлененности действия у таких глаго

лов ослабевает и как бы стирается. ер.: К оси, коса, пока роса, Роса долой -
и .мы до.моЙ (А. Твардовский, Дом у дороги): Pj о via u sienq per visq dienq 
(daina) - .. Косил сено весь день". 

Следовательно, глаголы указанного типа примыкают к глаголам много

актного ед по лексическому значению, но могут рассматриваться и как 
глаголы эволютивного (дуративного) ед ввиду относительной продолжи

тельности и ослабленной расчлененности деЙСТВfIЯ. е другой стороны, именно 

оттенок длительности, протяженности во времени деЙСТRИЯ сближает их с 

глаголами типа вязать - megzti, пульсировать - pulsuo/i, которые к мно
гоактным глаголам обычно не относятся. Кроме того, сближает их н одна 

словообразовательная особенность, используемая ЛИl1гвистами в качестве 
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дополнительного критерия' при определении границ многоактного СД. Как 

правило, от глаголов двух указанных групп в обоих языках не образуются 

суффиксальные глаголы со значением одноактного действия. Отсутствие 

таких образований, видимо, объясняется не только чисто языковыми причи

нами: выделение отдельного акта подобного длительного действия в реаль

ной действительности, как уже отмечалось, является ПрОСl0 несущественным. 

2. Многоактные же глаголы, как известно, соотносительны с одноакт

ными', т. е. подаВ.lяющее большинство многоактных глаголов имеет соот

ветствующий ГjJaГОЛ с суффиксом -НУ- В русском И -/е/ё-а в литовском языке. 

Такие суффиксальные обравования в обоих языках означают один акт муль

типликативного действия, выражаемого мотивирующей основой (ср. каш

лять - кашлянуть, kose/i - kos/ele/i). От некоторых глаголов одноактные 
не образуются· (ср. стонать - dejuo/i, куковать - kukuo/i) или образу

ются только в одном из сопоставляемых языков (ср. глотать - глотнуть и 

ry/i, чихать - чихнуть и i!iaude/i, но храпеть и knark/i - knark/ele/i). 
2.1. Одинаковая словообразовательная направленность - хотя и в мень" 

шей мере - наблюдается и в префиксальном образовании. Так, многие муль

типликативные глаголы сочетаются с приставкой по- (ра-), имеющей зна

чение непродолжительности действия (ср. по качать - pasup/i, nокашлять -
pakose/i). Довольно часто многоактные глаголы вступают в связь с начи
нательными приставками. Особенно продуктивны образования с прнставкой 

за-, которым соответствуют глаголы с при ставкой 5О- в литовском языке 

(ер. заблестеть - sublizge/i, закашлять - sukosIiti, застонать - sudejuoti). 
Кроме того, от многоактных глаголов русского языка .образуются 

префиксально-суффиксаЛЫlblе глаголы со значением прерывисто-смягчи

тельного действия (ер. повизгивать, nокашливать, постукивать) или 

со значением сопроводительного действия (ер. прикрякивать, nрисвuсты

вать) , которым в литовском языке обычно соответствуют образовання с ите
ративными суффнксами (ер. nокашлuваmь - koscioti, kosinIiti) или пре

фиксальные образования от последних (ср. pakosinIiti). 

! О критер"ях выделения СД см.: Маслов Ю. С. Значение даflНЫХ болгарского языка 
Д.,Я общей т~орин СЛоВИНСКОГО r .'1ЗГОЛЬНОГQ внда. - В КН.: С.1аВЯI~ское языкознание. V меж· 
дународный съезд с.~авистов. М., 1963; Ше.1ЯКIШ М. Л. Приставочные способы глаГО:IЬНОГО 
действия и категория вида о современном русском языке (I{ Т€ОРIШ Функuиона.1ЬНQ-семан

Тltческоii категории аспектуз..1ЬНОСТИ). Аотореф. ДОКТ. дне. - Л., 1972 и др . 
• ер. Бондарко А. В., Буланин л. JI. Указ. со'l., С. 24-25; ЯКОв.'lев В. 1-1. Указ. 

СОЧ., с. 98; Ше., як ИН М. А. Наб.llОдеНl1Я над леКСИКО·ГРЗ:\lмаТItLlеСКИМII особенностями 

Г:I3ГDЛDВ звучания в русском языке. - Фн .. l0Л. науки, 1962. N!? 4, С . .51. 
t По подсчетам В. 1-1. ЯКОБJlева 113 262 многоактных глаГО,108 193 ЯВ:IЯIOТСЯ соотноси

те,'тьными с одноактным!! (см. указ. CO~I .• С. 101). С!1.: ra:l" а ii TI1 те Э. А. К TII ПО.l0ГИII одно
актных r лаГО.'10В в русском и ЛИТОВСКОМ языках. - В I<Н.: Вопросы PyccKoii аспекто.l'ЮГИИ. 

Тарту, 1979, т. 4. 
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2.2. Однако многоактные глаголы русского и литовского языков, как 

правило, довольно редко соединяются с приставками пространственного 

значения. Это ряд. глаголов конкретного действия с приставкой В- 0-) С 

общим значением "поместить, проникнуть внутрь чего-нибудь" (ср. вдол

бить - ikalti, втоптать - irninti, впихать), а также глаголы с пристав

кой ВЫ" (is-) с общим значением удаления (ср. выгрести - isirk/uoti, выковы
рять - iskapstyti, вытрясти - iSpurtyti). Наличие отдельных приставочных 
образований от многоактных глаголов со значением "пройти, пролететь, 

проехать мимо" с определенным шумом объясняется тем, что некоторые 

глаголы звучзния в обоих языках могут употребляться в качестве синонима 

глаголов движения (перемещения), составляющих особый сд (ср. провиз

жать - prazviegti, nрогрем.еть - pratarsktiti, прошелестеть - praSlamtiti). 
Кроме того, некоторые многоактные глаголы звучания в литовском языке 

с приставками i- и is- тоже могут употребляться как синонимы глаголов 

перемещения (ср. idundtiti, ltarsktiti - "въехать с грохотом, шумо",", isdun
dёli, ispysktiti - "выехать с определенным шумом") и т.п. 

2.3. Следовательно, многоактные глаголы русского и литовского языков 
служат базой для образования приставочных, а в литовском - и суффик· 

сальных глаголов, входящих в те или иные морфемно выраженные способы 
действия. 

Наиболее характерное словообразовательное "поведение" многоактных 

глаголов в русском и литовском языках можно продемонстрировать на ос

нове производных Г.1агола кшцлять - kostiti. 

КtJJIЛlIнуmъ 

nОКйlUЛllmъ 

JQJrашляmь 

nОКQШлu6Qmt> 

(роjkоsёiоti 

(ра) kosineti 

3. r лаголы со значением "внутренней кратности" объединяются в один 
СД и характерным для них отношением к категории вида. Подавляющее 

большинство многоактных глаголов являются непредельными. Поэтому 
почти все глаголы русского языка и все глаголы литовского языка - онно

видовые глаголы несов. вида. По данным словаря С. и. Ожегова, толь

ко 37 многоактных глаголов IIмеют соопloсите.1ьны�c приставочные глаголы 
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сов. вида (ср. баюкать - убаюкать, бить - побить, пороть - выпороть 

и др.). Однако некоторые парные глаголы могут рассматриваться как одно

видовые несов. вида (и соответственно - сов. вида), так как при ставки не

сколько модифицируют значение мотивирующей основы (ср. постучать, 

потоптать, отдубасить, продолбить и некоторые др.). 

4. Учет вышеуказанных особенностей глаголов с общим семантическим 

признаком расчлененности дейсп\Ия позволяет более или менее точно опре

делить границы многоактного способа действия. Список анализируемых 

глаголов' включает в себя::::: ЗЗО глаголов в русском языке и ::::: 560 глаголов 
в литовском языке. Следует отметить, что в нашем списке многоактных 

глаголов оказалось больше, чем их указано в статье В. Н. Яковлева", прежде 

всего, по той причине, что глаголы с постфиксом -ся (типа качаться, чесать

ся) здесь рассматриваются как самостоятельные лексемы. Кроме того, к 

миогоактным глаголам мы относим и некоторые глаголы, выступающие 

в качестве синонима к традиционным многоактным (напр., аплодировать и 

рукоплескать наряду с хлопать; жать наряду с косить и др.). 

4.1. Сравнительно большое число многоактных глаголов в литовском 

языке отчасти объясняется богатой глагольной синонимикой, а также воз

можно.стью образовать глаголы с одинаковым значением от нескольких зву

коподражательных слов. Поэтому одному глаголу русского языка до

вольно часто соответствует ряд глаголов литовского языка, ср.: вилять -
vizginti, vinkseti, virbinti;.гasкamb, тявкать - ambryti, amcioti, amseti, aukseti, 
jakse/i, kiaukse/i, vambry/i, viaukseti и др. Кроме того, количество глаголов 
увеличивается и в результате частой метатезы (ср. girkIe/i и grikIeti - скри

петь, хрустеть; /erkse/i и /erIke/i - трещать) или в результате замены 

краткого гласного i долгим У в корне (ср. pikIeti - "тихо хлопать", pykIeli -
"громко хлопать"). 

5. Значение многоактности (внутренней кратности) действия в обоих 

языках специальными морфологическими средствами не выражается. Поэ

тому с точки зрения СJlовообразовательной многоактные глаголы представ

ляют собой довольно пеструю картину. 

5.1. Основное ядро данного СД в обоих языках составляют непроизвод
н ые глаголы. В русском языке (их около 280) это - глаголы с формантами 

-а- типа бодать, качать, полыхать (более 200), -е- типа греметь, шелестеть 
(17), -и- типа лупить (около ЗО), а также глаголы с формантом -ва- типа 

Ii Материалом для исследования послужили r лаголы, содержащиеся в ОДНОТОМНЫХ 

толковых словарях: Ожегов С. И. Словарь русского языка. Изд. 4·е. - М., 1964; Dabartines 
lietuvi" kalbos zodynas. 2 leid. - У., 1972. 

, По мнению В. Н. Яков.,ева, многоактных глаголов в русском языке БО.1 .. 260 (указ. 
CO'I., С. 102-(04). 
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жевать, ковать (всего 10), относящиеся ко второму словоизменительном~ 
типу. Особую группу среди непроизводных составляют глаголы, характе· 
ризующиеся отсутствием форманта (типа бить, грести, сечь, а 1акже колоть, 

пороть). 

5.1.1. В литовском языке многоактных глаголов с непроизводной осн('· 

вой более 400. Среди них самыми многочисленными являются глаroлы, не 
имеющие никакого форманта, типа· mu/ti - "бить", moti - "махать", zvengti -
"ржать" (более 160), а также глаголы с формантом -ё- типа ciaudeti - .,чи

хать", po/keti - "стучать", va"veti - "капать" (около 130). Группы не

производных глаголов с другими формантами немноroчисленны (см. таблиuу). 

5.2. Большинство производн ых MHoroaKTHblx глаголов в обоих языках 
мотивируется междометиями и звукоподражательными словами. В русском 

языке они образ уются прежде всего при помощи суффикса -ка - (реже -а -) . 
Особенно продуктивны группы глаголов со значением "издавать звук
(о животных, птиuах) типа гавкать, квакать, курлыкать, мяукать, чири

кать и "производить звук" типа пиликать, тенькать, чавкать и примы

кающие к ним глаголы типа аукать, ойкать, дакать. Сравнительно редки 

образования с суффиксом -ова- (напр., ворковать, куковать, токовать). 

5.2.1. В образованин MHoroaKTHblx глаголов от междометий и звукоподра
жательных слов в литовском языке участвует гораздо больше суффиксов. 

Так, глаголы со значением "издавать звук" (о птиuах, животных) образуются 
при помощи суффиксов -ё-ti, -sё-ti, -fio-ti, -in-ti, -uo-ti (напр., gageti - "roro· 
тать", аmsёti, аuksёti - "гавкать", аmёiоti - .,тявкать", kudakinti - "кудах

тать", kukuoti - "куковать"); почти те же суффиксы используются и ПрlI 

образовании глаroлов со значением "производить звук" типа cakseti, tiks/!ti -
"ТlIкать", dardeti - "грохотать", cepseti - "чавкать". Глаroлы, выражаю· 
щие непроизвольные звуковые проявления, выкрики человека, образуются 

в основном при помощи суффиксов -fio-ti, -io-ti (ср. aikcioti - айкать, a/ioti, 
lelioti - улюлюкать). 

5.2.2. Кроме того, от звукоподражательных слов при помощи суффиксов 
-no-ti, -en-ti в литовском языке образуется несколько глаголов со значением 
"звать" домашних животных или птиu, повторяя определенные звуковые 

сочетания, напg., cibenti, cibnoti - "звать козу", kacnoti, kicenti - ,,звать 

кошку", c;pnoti - "звать цыплят", putnoti - "звать кур", kllinoti - "звать 

лошадь", 

5.3. Производные многоактные глаголы, мотивированные именами', ма
лопродуктивны в обоих языках. Среди них можно выделить небольшую группу 

7 r.larO.lbl подобного типа обычно не включаются D многоактный ед. Однако по nри
знаку раСЧ:lененности действия на HeCKO:lbKO однородных актов ОШI (почти) не отличаются 
о т некоторых .. ПРlIзнаннI.:dХ" МlIOга3ИТIIЫХ Г.1аГО:108 (ер. ряд Г.1ЗГО.108 с оБЩIIМ значением 
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глаголов, входящую в ЛСГ конкретного действия. В русском языке они 

образуются при помощи суффикса -и- (типа барабанить) или -ова- (ср. 

прост. мордовать), а также при помощи варианта этого суффикса -ирова

от ИНОЯЗblЧных основ (ср. жонглировать, аплодировать). Глаголы такого 

типа в литовском языке образуются при помощи суффиксов -y-ti (biignyti -
"барабанить"), -uo-ti (ср. irkluoti - "грести", sukuoti - "причесывать", 

tarkuoti - "тереть теркой") и -iruo-ti (ср. zongliruoti). Единичны деноми

нативные глаголы, входящие в другие ЛСГ, напр., пестреть, kibirkIciuoti -
"искрить(ся)", kunkuliuoti - "бурлить". 

от деНОl,Iинативных глаголов в обоих языках одноактные глаголы, как 

правило, не образуются. 

6. Как в русском, так и в литовском языке многоактный СД включает 
в себя несколько лекснко-семантических групп глаголов. 

6.1. Самую большую группу составляют непредельные н предельные 

глаголы, обозначающие конкретное физическое действие живых существ. 

Довольно часто глаголы данной группы совпадают лексически, ср.: бить -
musti, бодать - badyti, качать (ся) - 8upti (8), клевать - le8ti, махать
moti, тереть (ся) - trinti (8), трясти (сь) - purtyti (8), krli8ti и др. Значение 
внутренней кратности действия в некоторых случаях осложняется как бы 

пространственной расчлененностью, т. е. повторение отдельных актов дей

ствия сопровождается движением, колебанием из стороны в сторону, ср.: 

вилять - vizginti, vink8titi, качать (ся) - 8upti (8) и т. п. 

6.1.1. Часть глаголов данной ЛСГ как бы граничит с глаголами звучания. 
Дело в том, что конкретное многоактное действне сопровождается каким

либо звуком, шумом, ср.: аплодировать, хлопать - ploti, ковать - kalti, 
лакать - lakti, пахтать - musti (sviestll), сосать - Zi8ti, тесать - tasyti, 
топать - trypti и т. п. Однако глаголы такого типа включаются в данную 

ЛСГ, так как различные звуковые проявлення - это лишь следствие конкрет

ного многоактного действия. 

6.2. Многочисленны также в обоих языках глаголы звучания. Они обычно 
делятся на две подгруппы в зависимости "от источника звучания"". 

6.2.1. Это непредельные глаголы со значением "издавать звук" Субъек

том такого действия являются животные и птицы. Прежде всего сюда можно 

отнести производные глаголы русского языка с формантами -ка- и реже -а-, 

"бить": лупить, сечь, хлестать и мордовать). Кроме того, какая-то ДОJlЯ субъе:ктивностн 

в Данном случае, ВИДИМО, неизбежна. Напр .• 8 списке многаактных глаголов, приведенном 

В. I--J. Яковлевым, имеются косить, мести, молотить, НО отсутствуют дОllть, жать, nах
тать и др. (см. указ. сач., с. 102-104) . 

• Шире об эти. подгрупп .. см.: Ше"якин М. А. Наблюдения над "ексика-граммати
ческими особенностями глаголов звучания 8 русском языке, с. 52-53. 
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а также некоторые непроизводные с -В-, которым соответствуют как непро

изводные, так и производные глаголы литовского языка, ср.: гавкать -
amstiti, aukstiti; каркать - karkti, krankti; квакать - kurkti; крякать

kryk/i, kvarkti; мурлыtroть - murk/i; блеять - bliaU/i; гоготать - gagti/i, 
girgtiti: лаять - /o/i; ржать - zvengti и т. п. В эту подгруппу входят также 

единичные глаголы с суффиксом -ова- в русском и -oo-ti в литовском языке, 
ср.: ворковать - burkuoti, куковать - kukuoti, k/eke/uo/i ~ клекотать, 
cirviriuo/i - петь (о жаворонке) и некоторые др. 

6.2.2. Непредельные глаголы со значением "производить звук". Субъ
ектом такого действия может быть как предмет, так и живое существо. В 

данную подгруппу входят глаголы с формантом -а-, реже -ка- или -е-, ко

торым в литовском языке соответствуют глаголы с суффиксами ·ё-ti, реже 
-sё-ti, а также глаголы, не имеющие форманта. Напр.: бренчать - cersktI/i, 
zvangti/i; грохотать - bi/dti/i, darbёti; жужжать - burgzti; трешр.ть

brasktiti, /arsktiti, /rasktiti; булькать - k/iukti/i, kliunkstiti; звенеть :- skambё/i, 

zvangti/i; скрипеть - girgzdtiti; шелестеть - ciuZt!ti, siugzdti/i и Т.п. 

Ввиду того, что производителем действия чаще всего является предмет, 

глаголы данной подгруппы иногда как бы выражают "состояние" предмета, 

явлений природы, сопровождаемое характеризующими его звуками. Напр.: 

капать - lastiti; клокотать - pliupti/i; плескаться - plekstiti, plak/is; 
хрустеть - girgZdeti; бурлить - burgtIti; греметь - griaus/i, aundeti и т. п. 

6.3. Многоактные глаголы речи или сообщения в обоих языках явля

ются непреде.1ЬНЫМИ. В зависимости от значения их можно разбить на две 

подгруппы. 

6.3.1. Собственно глаголы речи или сообщения, которы!' часто выступа
ют как синонимы глаголов говорить - kalbё/i и сказать - saky/i, pasaky/i. 
В обоих языках они дополнительно выражают способ, манеру говорения, т. е. 

соответствующим образом характеризуют процесс говорения. Поэтому 
довольно часто они являются эмоционалыю И.1И стилистически окрашенными. 

Глаголы русского языка характеризуются формантом -В- и редко -и-; со

ответствующие глаголы литовского языка - формантом -ё-. Напр.: бормо

тать - bUl'btili, murme/i; ворчать - niumti/i, niurgzii; шептать - snibz
dtI/i, kus/ё/i, kuZdti/i; шушуко.ть (ся) - sniblati/i (s); бубнить - bambёli и др. 

6.3.2. Глаголы со значением "издавать, проианосить какие·либо звуки". 
Ими выражаются различные (часто непроизвольные) восклицания, возгласы 

человека, которые не имеют значения сообщения. В основном это глаголы, 

образованные от междометий или звукоподражательных слов. Это проиэвод

ные глаголы с суффиксом -ка- или реже -В- в русском И глаголы с разными 

суффиксами (реже - непроизводные) в литовском. Напр.: аукать - uksti/i; 
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дакать; ойкать - aikcio/i; нукать - niikseti; улюлюкать - lеliоli; хихи

кать - kiken/i, kikseti; ахать - aiCio/i; хохотать - kva/o/i и др. 
К ним примыкаю', и иекоторые глаголы с формаитом -е- в русском языке 

и глаголы, не имеющие форманта, в литовском, ср.: кряхтеть - knerk/i, 
хрипеть - gйl·g/i. 

б.3.3. Средн Г,ЫГОЛОВ данной подгруппы в ,1Итовском языке выделяется 

несколько глаГО.10В со значением "звать" домашних животных или птиц. 

Как уже отмечалось, они образуются от определенных звукосочетаний при 

помощи суффиксов -по-ti и -en-ti, ср.: ciben/i, cibno/i, cipnori, kacno/i, kicno/i, 
kice/J/i, ku;noti, pиtnoti, tikno/i. 

б.4. Непредельные глаголы, выражающие не статнческое состояние. 

Большинство таких глаголов в обоих языках означает определенное физи

ческое состояние или неПРОИЗВО,lьныt: физиологические процессы человека 

(илн живого существа). Напр.: дрожать, трепетать - dl'ebёti, virpeti; 
дЬШlать - a/suo/i, kveplloti; зевать - SOl'atlli; икать - ::ag~eti; кшuлять -
kosIi/i; чихать - CiaudIJ/i; храпеть - knQl·k/i н т. п. Как видно из приведен

ных примеров, эти действня часто сопровсждаются опреде.lенными звуками. 

б.4.1. Другие г,ыголы данной ЛСГ выражают состояние, свойство пред

мета, которое те-же характеризуется внутренней кратностью действия. В 

русском языке в основном это глаГО.1Ы с постфиксом -ся. Напр.: колебать

ся - siiibtlO/i, sVYnlo/i; КОЛblхаться - p/el'Iisuo/i, suptis; иtaтаться - svy
гио/; И т. П., а также дрожать - dl'ebёti, virpe/i. 

б.5. Глаголы зри тел ьно го восприятия (или оптических явлений). В 

русском языке онн характеризуются формантом -3-, реже -и-, -е-; в литовском 

языке - суффиксами -ё-ti, -sё-ti, -cio-ti, -uo-ti. Напр.: блистать, блестеть -
::ere/i, blizgeti, /visketi; ,иелькать - ;mIik§cio/i, ;mezlloti; ,мерцать - mirgeti, 
blescioli; искриться - zaizaruoti, kibi"kNiuo/i; пестреть - mirgeti, ribёti 

и т. п. 

б.б. Кроме того, следует отметить, что распределение многоактных гла

голов по указанным ЛСГ ЯВ,lяется YC.10BHbIM. Многие глаголы как русского, 
так и литовского языка имеют переносные значения и, следовательно, могут 

входить в две или три ЛСГ. Так, некоторые глаголы звучания употребляются 

и как глаГО,lЫ речи, т. е. имеют значение "говорить соответствующим обра

зом" (ср . .мblчать - mykti, таШ'оti; ворковать - ЬШ'ktlо/i; трещать - /аг;

ke/i н др.). Возвратные глаголы конкретного действия в отдельных значениях 
могут рассматриваться и как глаголы состояния (ср. качаться - sup/is; 
шевелиться - judIiti, knlleti и др.). Некоторые же многоактные глаголы в 

отдельных значениях теряют семантический признак расчлененности действия 

и употребляются как глаГО.1Ы других СД (ср. болтаться, .метаться, шле

пать и другие со значением глаголов движения и анало·гичные глаголы ли-
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товского языка plasnoli - "быстро бежать", zulintis - "ходить без дела"; 

или зевать - ziovauti в статальном значении "скучать" и т. п.). 

6.7. Морфологическая характеристика многоактных глаголов русского 

и литовского языков, т. е. наличие (+) или отсутствие (-) определенного 
вышеуказанного форманта у глаголов разных лег представлена в табл. 1. 
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7 . ./I1ногоактные глаголы, как 11 все остальные глаголы несов. вида в рус

ском и литовском языках, довольно часто сочетаются с наречиями и соот

ветствующими словосочетаниями, так или иначе характеризующими "состав

ное", мультипликативное действие. 

7.1. Особенно часто многоактные глаголы в обоих языках вступают 

в связь с лексическими средствами, характеризующими качественную сто-
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рону действия. Напр.: Аночка усердно мигала Лизе ... (К. Федин. Первые 
радости); Но Ноздрев продолжал хохотать во все горло ... (Н. Гоголь. 
Мертвые души); Хлопают калитки, скрипят телеги, радостно и 

возбужденно ржут лошади' (В. Песков. Пора сенокосная); Beveik visi ke
leiviai snaude arba saldziai knarke (J. Dovydaitis. Zalieji ezerai) - "Почти 
ВСЕ' пассажиры дремали или сладко храпели"; Krosnyje linksmai tralkejo 
ugnis (J. Baltusis. Тiеsiч kеliч nera) - "В печке весело трещал огонь"; ер. 

также: сильно кашлял - sunkiai kosejo, чуть слbILUНО шевелилась - VOf 

judejo и Т.п. 

7.2. Довольно часто многоактные глаголы сочетаются с обстоятельст

венными словами, указывающими на длительность, продолжительность 

мультипликативного действия. Напр·.: Как-то, в конце октября, ночью, 

кто-то долго стучал в заколоченную ... калитку ... (к. Паустовский. 

Телеграмма); Колотило меня после купания трое суток подряд ... 
(В. Астафьев. Последний поклон); После не большого послеобеденного сна 

он приказал подать умыться и чрезвычайно долго тер мылом обе 

щеки ... (Н. Гоголь. Мертвые души); Dienq laSёjo nио stоgц (А. Vienuolis. 
IS тапо аtsimiпimч) - "Днем капало с крыш"; Per visq nakti bangos dauZё 
Pavargusio dangaus skliautus (J. Marcinkevicius. Pirmoji odiseja) - ,,целую 

ночь водны бились о своды уставшего неба" и др. 

Реже в обоих языках встречаются сочетания многоактивных глаголов 

с лексическими средствами, указывающими на продолжительность и тем 

самым как бы на относитмьную непрерывность "составного" действия. Ср.: 

мы знали ... , что в печах всегда будет трещать огонь ... (К. Паус

товский. Прощание с летом); Все время он б арабанил пальцем по столу ... 
(В. Каверин. Два капитана); без конца щебетали птицы, непрерывно дви

гался, Ье perstoges dejavo - непрерывно стонал и Т.п. 

7.3. Сравнительно редко в обоих языках глаголы данного СД сочетаются 
со словами, выражающими повторяемость мультипликативного действия: 

Сердце бьется все чаще и чаще ... (с. Есенин. Да! Теперь решено); 

Е Щ е и е Щ е б и ла рыба хвостом, пока не снялась с самолова . .. (В. Астафьев. 
Царь-рыба); Только в сырых перелесках изредка кричали спросонок 

какие-то птицы (к. Паустовский. Старый че.1Н); Kalbёtojui vel ploja 
(А. Venclova. Pavasario upe) - "Оратору опять х.lОпают"; иногда толкал -
retka/"Ciais stume, vel i,' vel girgzda sJliegas - опять и опять скрипит снег. 

7.4. Кроме этого, многоактные глаго.1Ы русского и литовского языков 

способны сочетаться с немногими наречиями, уточняющими способ проте

кания действия. Лексические средства такого типа обычно подчеркивают 

внутреннюю расчлененность действия на отде.1ьные акты или указывают 

на определенный ритм проявления отдельных актов мультипликативного 
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действия. Напр.: Он сидел, nонуро склонив голову, только большие, без

вольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали 

твердые губы ... (М. Шолохов. Судьба человека); она со стоном опусти

лась на колени у изголовья Кня:нско, мелко дрожащими пальцами потро

гала его ... лоб ... (Ю. Бондарев. Берег); Только кончики ушей (сохатого) 
мелко-мелко, почти неГ/.риметно глазу трепетали ... (В. Астафьев. 

Царь-рыба); Прерывисто дышит и шепчет что-то во сне лысый эконо

мист (В. Песков. В полете); Аn/ sienos /aikrodis vienodai /iksi (J. Pauks
telis. Cia тапо namai) - "На стене монотонно тикают часы"; Cak/-/ak/. 
cak/-/akt - tauskijo ark/ys kanopoтis pavasarijan/i pasa/q (J. Baltusis. 
Pard. vasaros) - "Цок-цок, цок-цок - стучала копытами лошадь ... "; Kazkur 
ikyriai kudakina vis/os (К. Saja. К1umpes) - "Где-то надоедливо кудах

тают куры" и т.п. 

Некоторые многоактные глаголы (типа вилять - vizgin/i, двигаться
judi/i, качать - sup/i) могут сочетаться с лексическими средствами, под

черкивающими пространственную раСЧJlененность "составного" действия. 

Ср.: Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю 

(М. Шолохов. Судьба человека); siubuoti i sonus - качаться (колыхаться) 

в стороны и т.п. 

7.5. Следовательно, многоактные глаголы русского и литовского язы

ков сочетаются с широким кругом обстоятельственных слов. Однако лишь 

некоторые из них уточняют способ протекания действия, Т.е. хараIПеризуют 

расчлененность действия или его внутреннюю кратность, и употребляются 

в основном только с глаголами многоактного СД. К таким лексическим средс

твам вслед за В. Н. Яковлевым' можно отнести наречия дробно, мелко, Alep

но, nрерывисто, ритмично и аналогичные наречия - "i/тingai (ri/miskai), 
/ankiai, vienodai - в литовском языке. 

8. Анализ многоактных глаголов - с учетом общего семантического при

знака расчлененности действия, словообразовательного и синтагматического 

их поведения, а также отношения их к категории вида - позволяет делать 

вывод, что глаголы данного СД в обоих языках обладают целым рядuм об

щих типологических особенностей. Систему типологических признаков 

многоактиых глаголов можио представить, как это показано в табл. 2. 

9. Отличительных признаков у многоактных глаголов в сопоставляе~IЫХ 
яsыках сравиительно немного, и, кроме того, они незначительны. Наличие 
их в осиовном объясняется спецификой, самоБы1остьюю МОРфо,10гической 

структуры глагола в целом. Так, возможность образовать БОльшее количе

ство многоактных глаголов в литовском языке непосредственно связана с 

• См. Яков.,е. В. Н. Указ. СОЦ .• , с. 102. 
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+ I + 
! (-) 

CnoBoo6pa30B3TeJ1bHOe nOBe,lleHHe 

+ 
(-) 

+ 
(-) 

+ + 
(-) (-) 

+ I + 
(-) i (-) 

I (+) I + 

(+) + 

Ta6nHua 2 

OruoWeJtHe 
K KaTerOpHII 

BHJla 

(+) 

60Jlee pa3BHTOH cHcTeMoH l\epHBaUHoHHbIX r JIarOJlbHblX Cyq,q,HKCOB. 3THM, no

>KaJlYH, OlqaCTH 06bHcHHeTcH H TOT q,aKT, HTO B COBpeMeHHOM .11HTOBCKOM H3blKe 

HapH.!(y C HenpOH3BO.!(HbIM MHoroaKTHblM rJlaroJlOM Hepe.!(KO CYll\eCTByeT Cy<jJ<jJHK

CaJlbHOe 06pa30BaHHe C TeM >Ke JleKCHqeCKHM 3HaqeHHeM (Cp. moti H mojuoti -
Maxamb, supti H supuoti - KlI'ILlmb). C .llpyroH CTOPOHbl, HaJlH'lHe OT.!(eJlbHbIX 

MHoroaKTHblX rJlaroJlOB, COCTaBJlHIOll\HX BH.!(OBYIO napy C COOTBeTCTBYIOll\HM 

npHCTaBOqHblM rJlarOJlo'M, 06bHCHHeTCH, BH.llHMO, 60JlbWeH CTeneHblO rpaMMa· 

THKaJlH3aUHH onpe.!(eJleHHblX rJlarOJlbHblX npHCTaBOK B PYCCKOM H3b1Ke. 

TYPOLOGY OF MULTIPLICATIVE AKTIONSART 
IN RUSSIAN AND LITHUANIAN 

E. GALNAITYTE 

Summary 

Multiplicative verbs have no special formal elements in both languages. They are classified 
into the same Aktionsart on the grounds of a common semantic feature. identical derivational 
and syntagmatic "behaviour", and the same relation to the calegory of aspect. 


