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ГЛАГОЛЫ ИНХОАТИВНОГО СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ 
В РУССКОМ И ЛИТОВСКОМ языкАх 

Э.Г АЛЯ А ЙТИТ Е 

На основе общности семанТИЮl глаголов, их отиошеlDUl к категории 

вида, специфики их сочетаемости с другимн словообразовательными 

формантамн, а также особенностей их ФУИКЦИОIDlРОВания в русском н 

литовском языках можно выделнть довольно большую rpynпy глarолов 

ннхоатнвноro (илн мутатнвного) способа действия. Инвариантиое 

значеlDlе глarолов ДaIDIОГО способа действия (далее - СД) оБычIIo 

ПОlUlМается как ,,постепенный переход нз одного состояlDUl В Apyroe" 
илн ,,постепеlDПdЙ переход в какое-лнбо СОСТОЯlDlе" [Кошмндер, 1962, 
с. 108; Бондарко, Булаиин, 1967, с. 21; Грамматика, 1970, с. 349; 
Gramatika, 1971, р. 13]. 

УказаlDlое акциональное значеlDlе в обоих сопоставляемых языках 

чаще всего выражается морфемными средствами (ср. глarолы тила 

каменеть - akтeneti. горкнуть - karsti. kartetl). Однако значеlDlе ннхоа
тивного СД морфемно может и не выражаться, что особеlDlO часто наблю

дается в литовском языке (ср. первнчные глarолы тила спеть - nokti. 
гнить - pQti; белеть - ba/ti н ba/tetl). 

Иитерпретация значения ннхоатнвных глarолов в толковых словарях 

н работах по словообразов3IDIЮ неодннакова: "становиться какнм-то", 

,,приобретать какой-лнбо прнзнак", ,,прнобретать прнзнак, названный 

мотивнрующей основой". Следовательно, акциональное значеlDlе гла

голов данного СД может пониматься как постепенное становление 
приэнака или приобретеlDlе прнэнака предметом. 

Инхоатнвные глarолы обонх языков характернзуются целым рядом 

словообразовательных и морфологических особенностей, от которых 

в свою очередь завнсят некоторые ДОПОЛlDIтельные семантнчесЮlе оттен

ЮI значеlDUl становления илн приобретеlDUl признака предм~том. 

1. Основное ядро ннхоатнвного СД в обонх сопоставляемых языках 
составляют глarолы с пронзводной основой. Общей словообразователь

ной особенностью глаголов данной rpyпnы является то, что они моти

вируются основамн имен прнлагательных н (реже) существительных, 

т. е. они являются деноминативными. 

1.1. Подавляющее большинство деноминативных глarолов составля
ют образования от качественных имен прилarательных прн помощи 
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суффикса -е- в русском [Улуханов, 1966; Улуханов, 1977, с. 132-136; 
Грамматика, 1980, с. 346) и соответствующеro ло значеllИJO суффикса 
-ё·ti в литовском IIзыке (Grarnatika, 1971, р. 258-259; Skardfius, 1943, 
р. 526; ОЩЬski, 1965, s. 368; Jakaitienf, 1973, р. 28). Глаголы данного 
образования: (ср.: густеть - tirJteti, добреть - gereti, молодеть - jauneti) 
выражают частичное или полное изменение признаковых свойств пред

мета, т. е. имеют значение лостелениого приобретения: какого-то приэиа

ка или качества субъектом действИII, нanр.: темнеть - tamseti "становить
CII темным", хорошеть - graieti ,,становитьCII красивым". Довольно 

часто суффиксальные глаголы мо'1т обозначать "стаИОВИТЬcII более 

каким-то" (ср.: сереть - pi1keti ,,станОВИТЬcII серым ИIDI более серым"). 
Наличие данного оттенка в русском llзыке отчасти об'ыIиJIетсII тем, 

что lDIXоативы могут мотивироватьCII как формой положительной, 

так и сравнительной степени прилагательного (Улуханов, 1966, с.129; 
Улуханов, 1977, с. 50-57). В литовском llЭыке инхоативные глаголы 
образУЮТСII только от основы положительной степеlDl прилагательного. 

НеСМОТРII на то, что многие lDIXоативные rnaroлы русского llЭыка 

имеют ПРlIмые лексические соответствИII в литовском, словообразова

тельные СВIlЭИ суффиксов -е- и oё-ti в целом HeoДlDl8KOBЫ. Круг основ, 

с которыми сочетаеТСII суффикс в литовском IIзыке, гораздо щире, 

чем в русском, так как семантика иепроиэводного прилагательного, 

а также финаль осиовы (почти) не ограничивают словообразовательные 
возможности суффикса1 Поэтому в литовском IIзыке можно указать 
целый pllД инхоативных глаголов, которые не имеют неlЮсредствен

иых лексических соответствий в русском lIэыке; значение их переда

етcll сочетаннем глагола "станОВИТЬСII" и прилагательного, нanр.: реп 

,,станОВИТЬcII (более) глубоким",greitёti .станОВИТЬcII (более) быстрым, 

скорым", ilgeti .станОВИТЬСII (более) длинным, дdлгим" и т. п. Кроме 
того, значение приобретения: определениого приэнака в русском IIзыке 

в таких случаях может выражаТЬСII постфиксзльными rnaroлами ТЮJа 

убыстрлтьC1l, удлuНJ/ТЬCJI, имеющими в своей структуре корень соответ

ствующего качествениого прилагательного. 

В оmичие от русского IIзыка литовские инхоатиsы образуютCII от про

иэводных качественных прилагательных, обозначающих неполноту 

ПРОlIВления: качества (ср.: gelsvas - желтоватый и gelsvёti - стаlЮвuтьCJI 

желтоватым, juosvas - черноваты�й иjuosvёti - стаlЮвUТЬС1/ черноваты/, , 
от многих качествеННЬ1Х прилагательных2 , мотивирова~ ОСlЮвами 
существительных, как исконио литовского (ср.: moterifketi - становить-

1 О ПРИЧIUf3Х невозможиости образования инхоативиых глаголов ar некоторых 
кач=веНIlЫХ ПРИJW'ательных в русском языке см.: [Упуханов, 1966, с. 136-138). 

2 Они не обраэyJIIТCJI or nPOИЗВОДIlЫА rcаqec:rвениых прилатательных с суффик
сами ·.1115, "')11115, -inis )Jakaiticnё, 1973, р. 13). 
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ся женственным, pilZangeti - становиться npoгpeccuвHЫM, nрогресcuро

вать, SQvaтanki!keti - становиться самОСТО1/Тельным) , так и иноязычного 
происхождеllИll (ср.: humaneti - становиться более гуманным, intensyveti 
..:. становиться более интенсивным, populiaтeti - становитьС1/ более nоnу
ЛJlрным и цр.) . Акциональное значение данных образований, как прави
ло, в русском языке выражается описательным путем. 

Таким образом. по данным однотомных словарей PYCCKoro [Словарь, 
1978] и литовского [DаЬаrtiпёs ... , 1972] JlЭыков, инхоативных отадъек
тивных глaroлов с суффиксом -е- в русском JlЭыке около 110, с суффик
сом -e-ti в литовском - около 240. 

1.1.1. С помощью данного суффикса инхоативные глaroлы образу
ютCJI и ОТ основ имен существительных. В русском языке отсубстан

тивные глаголы немногочнсленны (около 20), так как образов анне 
их в основном связано с развитием у существительного переносного 

качественного или оценочного значеllИll [Улуханов, 1966, с. 134; Улуха
нов, 1977, с. 136-137] , напр.: деревенеть, звереть, каменеть, стекленеть, 
хаметь и др. Инхоативные глaroлы, мотивированные существительными, 

не имеющими оценочноro значeIIИJI, довольно редки (ср.: вечереть, 

плесневеть, травенеть). 

Аналогичные образовании в литовском языке весьма продуктивны 

(более 120): указанное семантическое ограничение во многих случаях 
не играет никакой роли. В зависимости от семантики мотивирующей 

основы акциональное значение инхоативов ,,постепенное приобретение 

признака" ОСЛОЖllJlетCJI некоторыми дополнителыlhlми оттенками. 

Так, значение одних инхоативов, как и в русском языке, определяется 

образным сравнением с предметом, названным существителыlhlм. Такие 

суффиксальные образовании почти Bcerдa имеют лексические соответ

ствии в русском JlЭыке (ср.: akтeneti - каменеть, kaиleti - костенеть, 

ivereti - звереть) . 
Другие отсубстантивные глаголы характеризуютCJI дополнительным 

оттенком эначеllИll ,,превращатьCJI во что" (ср.: pelketi - nревращаться 

в болото, ,акес; - nревращаться в рог). Более ирко зтот опенок проив

мется у инхоативных глаголов, образованных от вещественных суще

ствительных (ср.: cukrёti, derveti, durpeti, gintareti, kalketi, mineraleti, 
псnagёп, vaSketi и др. - nревращаться в сшсар (зосшсариватьС1/) , в смолу, 

торф, 1/Нтарь, известь, минерал, кремень, воск), т. е. они обозначают 

,,приобретать свойства Toro вещества, что названо мотивирующей осно
вой". По значению к ним примыкают еДIDUIЧIIЫе ннхuативные глаголы, 

образованные от существительных - названий частей речи (ср.: bud

varrJeti, daikttrllarrJeti, prieveiksmёti - постепенно приобретать признаки 

nрилагательных, существительных, наречий). 

ИнхО'lтивные глаголы, образованные от существительных со значе

нием лица, обладают оттенком "станОВИТЬcJI похожим на кого-нибудь" 
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ми " приобретаTh призиаки чьи, кого-иибудь" (ср.: amerikom!ti - ста

новиться noхожим на американца; bedievIiti - приобретать свойства, 

признаки безбожника; latvIiti. lenkIiti. ruseti. vokieteti - становиться 
латы�ом •• noляком. русским. немцем по обычаям и языку; dZЙketi. 

iemaiteti - приобретать признаки носителей дзукского. жемайтийского 

говоров; moterIiti - становиться женщиной. vaikIiti - становиться похо

жим на ребенка). Спедует oTMernть, что этот оттенок эначения характе

рен и для инхоативов, образованных от существительных - названий 

времен года, частей суток (ср.: pavasareti - становиться весенним. noхо

жим по признакам на весну; rudeneti - становиться oceHHUМ; vakarIiti 
- вечереть). а также от существительиых, обоэиачающих конкретные 

предмеThI (ср.: automateti - становиться автоматом. похожим на автомат; 

maSinIiti - становиться похожим на машину и др.) . 
Кроме того, в обоих сопоставляемых языках выделяется небольшая 

грУlПIа отсубстантивных глаголов с оттенком акционального эначеllИJl 

"покрываться, эарастать чем-нибудь". Это ннхоативы типа индеветь 

"покрыватьCJI инеем", плесневеть - pelIiti. травенеть - zolёti. nрыща

веть. kerpIiti - зарастать лишайником. ledIiti - nокрываться льдом. 

usnIiti - зарастать бодяком и т. п. Так как глаголы такого типа в целом 

тоже выражают изменение состоJIIIИJI чего-нибудь и тем самым - при

обретение какого-то признака предметом, думается, они могут рассмат

риваться как глaroлы инхоативного способа действия. 

Следует отмеТИTh, что анализируемые деноминативные иихоативы 

в русском и литовском языках выражают не топько процесс постепен

ного приобретеllИJl какого-пибо признак а (ср.: добреть - gerIiti "стано
виться добрым ми добрее", kиltйrIiti ,,становиться более культурным"). 

Обозначение постепенного становления признака у некоторых ннхоатив

ных глaroлов связано с процессом утраты, потери какого-пибо (чаще 

всего положительного) приэнака ми свойства (ср.: глупеть - kvailIiti. 
дурнеть - bjaurёti. каменеть - akmenIiti, звереть - ivereti. pelkIiti -
nревращаться в болото). Это, видимо, отчасти зависит от значеllИJl 

мотивирующих основ, обозначаюших негативные, отрицательные при

знаки ми свойства предметов. 

Кроме того, следует oTMernть, что суффикс oё-ti в литовском языке 

сочетается и с некоторыми глагольными непроизводными основами, 

уже имеющими иихоативное значение. Напр.: aUSti. auJeti - становиться 
прохладным; diiati. dzioveti - сохнуть; kisti. kitIiti - становиться иным. 

изменяться; rйgti. rйgIiti - киснуть и др. (около 25). Суффиксальные 
образов3IIИJI в большей степени акцентируют постепениоCIЬ, незначи

телЬНОСTh перехоДа в другое состояние. 
1.2. Инхоативные гпаroлы с другими словообразовательными фор

мантами в. обоих JlЭыках являются менее продуктивными. В русском 

языке это глаголы с суффиксом -ну- (около 40), мотивированные 
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основамн имен прилагательны�x (с.р.: БIIекнуть, глохнуть, горкнуть, 

крепнуть, слепнуть н т. п.), а также rлаголы с ТОЧЮl зреllНll современно

ro pyccкoro языка с прилагательными не соотносительные (ср.: бухнуть, 
вJlНУТЬ, гаснуть, CТbIНYTb, тонуть). Им соответствуют по значеlDПO пер

ВlIЧIIЫе rпaroлы лнтовскоrо языка (ср.: вJlНУТЬ - vysti, блекнуть -
bIykstl) или пеРВНЧllые н пронэводные с суффиксом -e-ti от аналоrичных 
прилагательиых (ер.: глохнуть - kursti, kиrtet;, сохнуть - dz;uti, sausti, 
saustit;) , илн только пронэводные (ср.: МJlKHYТb - m;nkStet;). Большин
ство rлaroлов с суффиксом -ну- В!,lражает процесс утраты какоrо-лнбо 

качества ИJDI прнзнака (чаще Bcero положительноrо, иалр.: вJlНУТЬ, 

гаснуть, дрябнуть), и лШ1lЬ некоторые этим оттенком не обладают 

(ср.: креnнуть,лиnнуть)_ 

Несколько инхоативных rлаголов (более 1 О) в русском языке об
разуются с помощью суффикса -а- от прилагательных на заднеязычные, 

чередующиеся с ШИПRЩИМИ (ср.: ветша7Ь, дичать, дорожать, тончать), 

или на UDlПRщие (ср_: нищать, тощать и как исключеlDlе - светать, 

холодать). Некоторые из них имеют однокоренные образовании с фор

мантом -иу- ИJDI -е- (ср.: крепчать и крепнуть, холодать и холодеть) . 
Чаще Bcero им соответствуют как производные с суффиксом -e-ti, так 
и пеРВlIЧIIЫе инхоатнвны�e rлаголы литовскоrо языка (ср.: дичать -
IDиkёt;, тончать - рl0nеп, тощать - lysti, liestin) . 

1.2.1. В литовском яэыке также имеется ряд ннхоативных rлaroлов, 
характеризующихся малопродуктивными суффиками -(i)uo-ti (более 

20), -o-ti (около 20), -y-ti (более 20). OДIDI из них соотиоентельны 
с основами имен прилагательных (ср.: gelsvuoti - становитьCII желтова

ТbIM, fZ4duoti - становитьCJI коричневым, geltonyt; - желтеть), дрyrие 

- с основами имен существительных (ср.: rйkиot;, m;gloti - становитьCJI 

пасмурным; рlёnуп - nревращаТЬСJI в пепел, гаснуть; ausroti - светать, 

dienoti - бреЗll(ить). Некоторые из них имеют оттенок ,,покрываться 

чем-либо" (ср.: /edyti - nокрыватьCII льдам; mшоп - плесневеть; 

rl180ti - nокрыватьCII росой, POCUTbCII; riidyti - nокрыватьCJI ржавчиной, 

ржаветь) . 
Условно к данной rpуппе rпaroлов можно отнести некоторые обра

зовании с оттенком ,,порастать, зараста1"~ чем-лнбо" (ср.: samanoti -
зарастать мхом, varpuёiuoti - порастать nыреем). Следует отметить, что 

иекоторые rлаголы с суффиксом -y-ti обозначают ,,станОflllТьея неrод
ным, иеrюрченным" в результате определеЮIЫХ процессов (ер.: kizndyti 
- становитьCJI изъеденным молью, kirmyti - червиветь и др.). Таким 
образом, инхоатнвные rлаrолы с указанными суффиксами в основном 

дублнруют акциональное значение и оттенки образований с продуктив

ным формантом. 

1.2.2. 3начеlDlе постепенноrо перехода из одноrо состОЯIIНII в дрyrое 
характерно и для некоторых rлаголов, отиосящнхся к интернациональ-
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ной лексике. В русском языке онн характеризуются формантом -ова-, 
в литовском - -uo-ti. Однако в отличие от друтих нихоативов акциональ
ное значение уже содерJЮlТСЯ в общем лексическом значении этих rnа

голов (ср.: деградировать - degraduoti, npогрессировать - progresuoti). 
В русском языке они, как правило, являются двувидовыми, в питов

ском - глагопами иесоверщенного вида. 

1.3. Кроме суффиксальиых образований, к нихоативному СД можно 
отнестн ряд возвратных глагопов, выражающих постепеlDlЫЙ переход 

из одного СОСТОЯНИЯ в друтое_ возвратllы�e нихоативы - струюурная 

черта русского глагола. В литовском языке они немногочислеlDlЫ. 

Характериой словообразОВ,ательиой особенностью постфиксальllых гла

гопов является то, что они, как правило, соотносительны с одноко

ренными каузативllы�и rnаголами (ср.: кривить - кривиТЬСЯ,1IIIOвить -
1IIIOвиться, lydyti -Iydytis)_ 

1 З.1. К НllXоативам данной гpyllllЫ прежде всего относятся глаголы 
русского происхождения (около 30), которым в литовском языке 
соответствуют глаголы с суффиксом -e-ti, первичные, а ииогда пост
фиксальиые ИllXоативы (ср.: вJlЛиться - dzшti; коробиться - riestis; 
кривиться - kreiveti, kumpti; мутиться - druтstis; портиться - gesti; 
румяниться - rausveti; стариться - senti, senen). постфиксалыlьеe иихоа
тивы чаще всего имеют дополнительный оттенок утраты� какого-нибудь 

положительного признака. 

Следует отметить, ЧТО некоторые воэвратные инхоативы литовского 

язьП<а семантически отличаются от однокоренных каузативов. Нanр., 

gautis, griebtis, taisytis - поправляться, становиТЬСJI здоровы-м (ср.: 

gauti - получить, griebti - брать, taisyti - чинить); smulkintis - становить
ся мелочным (ср.: smulkinti - измельчать) и др. 

Часть возвратных нихоативов в русском языке представляют собой 

постфиксальные образования от глаголов иноязычного происхождения 

(около 20) и являются двувидовыми. В литовском языке чаще всего 
им соответствуют глаголы с суффиксом -e-ti. Нanр., активизироваться -
aktyveti, демократизироваться - deтokrateti, кристаллизироваться

kristalizuotis и др. К данной группе примыкают и некоторые глаголы 
русского происхождения с формантом -ова-, как совершенствоваться 

- tobuleti, украинизироваться - ukraineti и др. Грамматической особен
ностью анализируемых глаголов является то, что многие из них употреб

ляются только в форме 3-го лица. 

1.3.2. В русском языке можно указать еще одну группу возвратны�x 
нихоатнвов, которым соответствуют литовские суффиксалыlьеe образо

вания, мотивиpciванные основами прилагательных. Это постфиксалыlьеe 
глаголы, соотносительные с переходны�ии каузативными гпаголами, 

образов3нны�ии от основ имен прилагательных префиксально-суффик

сальным способом (типа замедЛJlТЬСJl, расшиРJlТЬСJl, УСКОРJlТЬСЯ, ухуд

шаТЬСJl; нanР.:УСКОРJlТЬСЯ - greiteti). 
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133. В литовском языке, кроме указанных возвратных глаголов, 
имеется ряд ИllXоативов, несоотиосительных с киуэативными глаголами. 

Это деноминативные глаголы, образованные суффиксалЬНО-ПОСТфиксаль
ным способом. Одни из них имеют дополнительный оттенок .. превра
щаться во что-нибудь" или оттенок ,,покрываться чем-либо" (ер.: cuk
тuotis - nревращаться в сахар, засахариваться), дрyrие - оттенок .. ста
новиться похожим на что-нибудь" или ,,прнобретать прнзнаки чего

нибудь" (ер.: kamuoliuotis - клубиться, kvoJetis - nриходить в себя). 
Некоторые глаголы данного образоl!ання выступают со значением ,,про
ЯСllЯться" (ср.: bIaivytis, giedтuotis, skaidrytis - о погоде) или ,,хмурить
ся" (ср.: bIandytis, danguotis, niaukstytis, ukstytis - о погоде). Всего 
возвратных ИllXоативlIЫX глаголов в литовском языке около 30. 

2. Как в русском, так и в литовском языке к 1DIX0ативному ед 
отиосится целый ряд первичных глаголов, которые семантически не
сколько 011lИЧаются от произвоДIIЫХ. Как правило, они выражают толь

ко переход из одного СОСТОЯЮIJI в другое (ер.: таяТЬ - tirpti, гнить _ 
рйfl) . 

2.1. В русском языке непроизвоДIIЫХ ИllXоативов немного (околи 
15). они характеризуются наличием форманта -е- (ср.: 3{JeTb, коптетЬ, 
преть] - ,,гIППЬ, тлеть", nреть2 - ,,медлеЮlО поспевать", спеть, тлеть, 
а также мереть) или реже - -Н-, -8- (ср.: гнить, пучить, линять, таяТЬ). 

Так как подобные глаголы не связаны с ,,признаковой" основой имен 

прилагательных, они прежде всего выражают процесс постепенного 

перехода в друтое СОСТОЯ/DIе. Грамматической особенностью некоторых 

первичных глаголов RВЛяется употребление их только в 3-М Лlще. По 

зиачению к ним примыкают глаголы бре:lЖUТЬ, бре7Житься. смеркаться. 

2.2. В литовском языке ИllXоативов с непроиэводной основой доволь-
110 много (около 300). Характерной морфологической чертой этих 

глаголов является иаличие инфикса -st- или реже -п- в форме настоящего 
времени (ср.: bIankti - бледнеть и bIankstll, dZiuti - сохнуть и diiusta, 
tirpti - таЯТЬ и tirpsta, pigti - дешеветь и pinga, akti - слепнуть и aпka). 

Часть первИЧIIЫX глаголов зmмологически связана с основами прШlа

гательных, н8пр.: baJti (baltas - белый), drйsti (dnHas - крепкий),jиоsti 
Guodas - черный), kиr.sti (kurtias - глухоi<) , piUcti (pilkas - серый) и др. 
Так как словообразовательный формант у глаголов данного типа отсут

ствует, они рассматриваются как непроизводные [Gramatika, 1971, р. 
225-226; Stang, 1966, s. 309-3 19; ОЩЬski, 1965, s. 321-326J. Как и суф
фиксальные глаголы, они выражают постепенное становление какого

либо признак а (ср.: brangti и brangёti - дорожать, kar.sti и kaгteti - горк

нуть) с дополнительными оттенками приобретения или утраты данного 

признака. Общность аКЦИОНWIЬНОГО значения позволяет составить опре

деленные рЯдЫ однокоренных иихоативных глаголов, налр.: akti, akleti 
- слепнуть; brangti. Ьrangёti - дорожать; ilgti, ilgeti - удлиняться; drёkti, 

42 



dregm!ti, dregti - влажнеть; raшti, raudonyti, raudonuotl - краснеть и ми. 

др. Иными словами, ЛШllЬ иекоторые первичные lDIXоативы не -имеют 
такого типа oднoKopelDlЫx образований (ср.: bukti - ryneTb, kiтti -
хрипнуть, slubti - СТll1Iовиться хромым, tykti - тихнуть, tingti - ста

новиться ленивым и др.). Различие в значеllИJlX первичных и производ

ных lDIXоативов наблюдается редко (ср.: gleUi - вянуть и gleineti -
становиться хрупким, нежным; rimti - становиться тихим, тихнуть и 

rimteti - становиться серьезным, серьезнеть). 

Большая часть первИЧIIЫX инхоативов с основами имен прилагатель
ных не связана. Поэтому они, как и в русском языке, обозначают просто 

постепеШIЫЙ переход из одного состояния в друтое (ср.: b'fsti, nokti -
зреть, спеть; blesti, gesti - гаснуть, noryxaTb; brinkti, burkti, tinti - nух

нуть; рйп - гнить; slugti - уменьuшться (о воде); skfsti - тонуть; 

tirpti - таять и МН. др.). Виднмо', ПО этой причине в качестве соответ
ствий не выступают глаголы с суффиксом -е-, обозначающие процесс 

становления признака. 

2.3. Кроме всех перечислеlDlЫХ групп глаголов, к инхоативному 

СД, видимо, можно отнести некоторые первичные и производные гла

голы с обшим лексическим значением "расти" или "увеличиваться, 

развиваться в процессе роста". Это глаголы� типа расти - augti (и ряд 

друтнх в литовском - (атрп, veJeti - ,,хорошо расти"; keieti, stybti -
,,плохо расти"); ветвиться - Jakoti(s), keroti; колоситься - p/auketi, 
varpoti; куститься - krйmyti, knlmuoti; оперяться - plunksnuoti. Эти 
и некоторые другие rnаголы (в русском - около 10, в литовском -
более 30) в целом тоже выражают постепеШIЫЙ переход в другое со

стояние. Однако этот процесс перехода свяэан с изменением предмета 

в объеме, в размерах и т. п., что определяется характером биологиче

ского развития живого организма. 

Словообразовательную и семантическую характеристику ИllXоативов 

русского и литовского языков можно представить в таблице (см. с. 44). 
Таким образом, анализ глаголов с обшим акЦиональным значением 

,,постепенный переход из одного состояния в друтое" показьшает, что 

1DIX0ативный способ действия включает в себя не только две группы гла

голов pYCCKoro языка с формантами -е- и -НУ', Данное значение харак

терно и для многих постфиксальных глаголов, для целого ряда первич

ных глаголов. Отсюда вытекает, что инхоативный СД вряд ЛИ можно 

относить к группе характеризованных способов глагольного действия 

[БОНдарко, Бупаннн, 1967, с. 21J. Думается, что это иепоследовательно 
характеризованный способ действия в обоих сопоставляемых языках. 

С друтой CТOpoНbI, анализ семантики инхоативов всех упомянутых 

групп позволяет делаlЪ вывод, что процесс перехода в какое-либо состо· 

яние непосредственно связан с внутренним иэменением предмета, т. е. 

постепенны�й переход в состояние замыкается в сфере субъекта (ер.: 
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листья ж е л т е ю т - lapai g е 1 s t а. руки с т ы н у т - rankos st i n If 
s t а). Это обстоятельство также учитывается при определеlDDl границ 
Иl\Xоативноro СД. Именно по этой причине к данному СД не относятся 

глатолы, выражающие изменение положения предмета в пространстве 

[ср.: Gramatika. ]97]. р. ]3], напр.: gu/ti. gultis - ложurься; sesti, sestis 
- садиться. 

3. Глaroлы инхоативного СД в обоих языках бывают только несовер
шеlDlОГО вида и являются непереходными: изменение приэнаковых 

свойств или качеств, как правило, происходит внутри предмета. Не· 

смотря на это, они являются предельными глатолами: постепеlDlЫЙ 

переход из одноro состояния в другое, постепеlDlЫЙ процесс становления 

или прнобретения прнэнака представляется как развнвающнйся, прн 

этом предполатается определеlDlое завершеlDlе этого процесса, оконча

тельный переход в состояние. Поэтому инхоативы легко сочетаются 

с прнставками, обозначающими результативность, завершеlDlОСТЬ деЙ· 

ствия. Это приставки по-, 0-, С-, за- в русском и ра-, j§., su- в литовском 

(ср.: побелеть - pabalti; nокраснеть - parausti, paraudonyti; окаменеть -
suakmemiti; завянуть - suvysti и т. п.). Приставочные глатолы обознача
ют завершеlDlОСТЬ перехода в состояние, конечный результат процесса 

приобретения прнэнака. В литовском языке они являются одновидовы

ми глатоламн совершеlDlОГО вида, в русском языке они нередко рас

сматриваются как коррелятивный чпен видовой пары (ср.: звереть -
озвереть) и относятся к общереэультативному способу действия. 

Инхоативы типа расширяться составляют видовую пару сглатолами 

совершеlDlОГО вида (типа расшириться) , обозначающими завершеиность 
перехода в состояние. То же самое можно сказать и о некоторых воз· 

вратных двувидовых инхоативах типа активизироваться: в значеlDlИ 

несов. вида они выражают процесс становления признака, в значеlDDl 

сов. вида - закончеlDlОСТЬ этого процесса. 

Кроме того, инхоативы, мотивированнь}е именами прилатательными, 

характернзуются еше следующими словообразовательными особеlDlО

стями. Сочетаясь с приставкой по-/ра-, в обоих языках онн выражают 

неинтенсивное про явление прнэнакового свойства, неполноту процесса 

становления признака (ер.: Пор о з о в е л ЧУТЬ"lуть восток ... Н. Тихо
нов, ,Додвиг Кучерова"; ji truputi. р ар i 1 n е j о - "она немиого попол

нела"). Инхоативы Д3lDlого типа составляют своеобразные пары с од· 

нокоренными переходными глатолами, входнщими в каузативный 

СД (ср.: белеть - белить. ba1teti - baltinti). В такие пары вступают 
многие инхоахивы, характеризующиеся другими формантами (ср.: 

гаснуть - гасить. gesti - gesinti; гнить - гноить, puti - pudinti; демокра
тизироваться - демократизировать, demokrateti - demokratinti). Следо· 
вательно, соотноснтельность с каузативными глатолами можно считать 
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одной из основных ТИIIOЛОl'ических особенностей иихоативов pYCCKoro 
и лиroвскоro JlЗЫКОВ [Галиайтите. 1980) . 

4. Глarолы иихоативного СД характеРИЭУЮТСJl РJlДОМ особенностей 
и в области ФУНКЦИОИИРОВaJIIIJI. Так как акциональное значение лосте· 

пенноro перехода в СОСТОJlНИе в обоих JlЗЫКах JlвмеТСJl JlРКИМ и обычно 

не нуждаетCJI в уточнеНИJlX. то иихоативы довольно часто употрeблJiютCJI 

без оБСТОJlтельственных Cl\OB. Однако. неСМОТРJl на ЭТО. иихоативы 

встречаютCJI в сочетании со Cl\ОВами. подчеркивающими постепенность 

и тем самым дпительность перехода в дpyroe СОСТОJlНИе. Это Cl\OBa типа 
медленно - ратии. is leto; noстеnеНlШ - palaipsniui. всё - vis. Налр.: 
Белые снеж:ные облака начинают мало-помалу с е р е т ь (Чехов •• .го· 
ре"); Vakaras. Gaтta vis labiau s I о Р s t а (VШgantas •• 'pragiedruUai") -
.,вечер. Природа все более утихает" и т. п. Кроме Toro. на дrnпельность 
процесса перехода в СОСТОJlНИе нередко указывают имеющиеCJI в контек· 

сте лексические средства с временнЫм значением. напр.: -4zuolas s е n о 
1шralifkai - tris Jiтtus тещ (V;dfgantas) - .,дуб старел по·королевски 

- триста лет". 

Реже иихоативы Pyccкoro и литовского JlЭЫКОВ YJЮтреблJiютCJI в соче

тании со Cl\ОВами. выражающими сравнительную быстроту процесса 

перехода в СОСТОJlНИе. Налр.: Начало быстро с в е т а т ь (К. Паустов· 

сКИЙ ... Сивый меРIDI"); Spamai r и d е n ё j 0(1. Ва1tuШ •• 'parduotos vasa· 
ros") - .,Быстро приближал ась осень" (букв.: *ОСelD!ело). 

Следует отметить. что иихоативы. мотивированные прилarательными. 

в обоих со,ПоставЛJlемых JlЭЫКах мотут эамеНJIТЬCJI аналитическими 

коНСТРyкцllllми типа .. становитьCJI бледным ИJDI бледнее" - darytis Ь1у!. 
kiam arba Ыу!kеsniarп. Напр.: В лесах становWlОСЬ все сумрачнее и тише 
(К. Паустовский •• Лрощание с летом"); Naktys jau laItos doюsi (LКZ. II) 
- • .ночи уже холодными стаиОВJIТCJI". 

Таким образом. ПРОНЭВОДlПdе и непроизводные глaroлы с общим 

акциональным значением .. переход из одиоro СОСТОJlНИJ! в друтое" 

в русском и литовском JlЭыках обладают целым PJIДOM Cl\овообраэова. 

тельиых и rpамматических приэнаков. что И отличает их от дрyrих се· 

маитиКО-<:JIовообраэовательных групп rлarолов. именуемых способами 

rлaroльноro дейСТВИJI. На основании З10ГО они рассматриваютCJI как 

глaroлы ИllXоативиого СД. который в свою очередь отиоситCJI к непо· 

Cl\едовательио характеризованным способам rлaroльиого деЙствИJI. 
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INCHOATIVE VERBS IN RUSSIAN AND LITHUANIAN 

E. GAL N A I T Y T E 

Swnm8l}' 

The majorily of inchoative verbs in Russian and Lithuanian derive from adjectives 
and (on a lesser scale) from nouns by means of suffIxes (e. g. KpelBlyn. - stiprioti, KlIMe

HOTh - akmeneli); a nwnber of inchoalives are simplex verbs (e. g. TalITh - lirpli). All 
inchoatives express a gradual transition from one state into another. and aspecwally 
they are imperfe~e verbs. 

J1HTEPATYPA 

1i0HA3PKO, IiYIWlHH, 1967 - Ii 0 H A a P K 0 A. B., Ii y n a H H H n. n. PyccKHII 
rn.ron. - n., 1967. 

famtaJlTHTe, 1980 - fan H a AT H T e 3. THnonOrHJl KO)'3aTHBIIIdX rnaronOB 
KaK cDoc06a neAC'IBHJI (oa MaTepHaJ1e PyccKoro H JIHTO&CKOrO J13LlKOB). - B 101.: 
Yq ... n. TapryCK. yu""', AcneKryaJllollOCTlo H cpOACTBa ee B"'P8JKeJIHJI. TapTy, 1980, 
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