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Аннотация. В статье анализируется глаголы движения с точки зрения семан-
тики и грамматических признаков — категории класса, вида, переходности 
-непереходности. Непроизводные (первообразные) глаголы движения ха-
рактеризуются по  основным дифференциальным семам, рассматривается 
их сочетаемость с ядерными актантами, а также наиболее употребительные 
сирконстанты, выраженные пространственными падежами.
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рия вида, непереходные и переходные глаголы, «квазиэргативная» и бино-
минативная конструкции предложения.

Т ермин «глаголы движения» традиционно исполь-
зуется для обозначения глаголов с  общим значе-
нием «физическое перемещение предмета в про-

странстве» . Здесь этот термин используется несколько 
шире и  включает наряду с  глаголами собственно пе-
ремещения и  те  лексемы, которые обозначают момен-
ты вступления в  движение и  его прекращения (бачин 
‘отправиться’ — бац1ан ‘остановиться’), и  движение, 
не связанное с перемещением в пространстве (типа гьа-
нан ‘крутиться’, ккурун ‘кататься, перекатываться’ и под .) .

В глаголах движения находят воплощение общие для 
глаголов лакского языка категории: морфолого-синтак-
сическая категория грамматического класса, категория 
вида и семантико-синтаксическая категория переходно-
сти-непереходности . Рассмотрим эти категории .

1. Категория грамматического класса 
в глаголах движения.

Синтаксически значимым признаком глаголов в лак-
ском языке является словоизменительная категория 
грамматического класса, представленная особыми 
префиксами, инфиксами или конфиксами в составе гла-
гольной основы — классными показателями (КП) . Эти 
морфологические показатели фиксируют синтаксиче-
скую связь глагольной формы с  его ядерными актан-
тами — субъектом непереходного или прямым объек-
том переходного глагола, которые кодируются одним 
и  тем  же падежом — номинативом . Не  все глагольные 
лексемы и  глагольные формы имеют в  своём состава 

КП . В  работах исследователей лакского языка термин 
«классные глаголы» употребляется по отношению к тем 
лексемам, которые в  форме инфинитива содержат КП . 
Из всего фонда непроизводных глаголов классными яв-
ляются 73 лексемы (около 36% общего количества гла-
голов) .

Большинство классных глаголов являются префик-
сально-классными (65 лексем, т . е . 86%) . Отмечено 3 ин-
фиксально-классных и  5 конфиксально-классных глаго-
лов <8,195–200> . В  роли префиксальных КП выступают 
нулевой показатель в  формах 1 класса ед .ч . (условно 
обозначим его как ъ, поскольку перед гласным в  абсо-
лютном начале слова наблюдается твёрдый приступ), 
б- в формах обоих чисел 3 кл . и в формах мн .ч . 1 и 2 клас-
сов, д- в форме ед .ч . 2 кл . и в формах обоих чисел 4 кл . 
Глагол ‘прийти’, например, имеет следующие классные 
формы инфинитива: ъуч1ан (1 кл ., ед . ч .), буч1ан (3 кл . 
ед . и мн .ч ., 1–2 кл . мн .ч ., .), дуч1ан (2 кл . ед .ч . и 4 кл . ед . 
и мн .ч .) . Инфиксальными КП являются -в- (в 1и 3 кл . обо-
их чисел и в 2 кл . мн . ч .) и -р- (в ед . ч . 2 кл . и обоих чи-
сел 4 кл .): бак1 (3 кл .) ц1авц1ан ‘голову расцарапать’ — 
лажин (4 кл .) ц1арц1ан ‘исцарапать, разодрать лицо’ . 
Конфиксальные КП представляют собой сочетание пре-
фиксальных и инфиксальных КП: ъивч1ан — бивч1ан — 
дирч1ан ‘умереть’, ‘убить’: адимина ‘мужчина’ (1кл . ед .) 
ивч1ан, душ ‘девочка’ (3кл .) бивч1ан, щарсса ‘женщина’ 
(2 кл .) дирч1ан .

К  неклассным относятся те  глаголы, которые в  ин-
финитиве не имеют в своём составе КП . Они составляют 
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около 64% всех непроизводных глаголов . Но  при этом 
следует учитывать, что в  формах причастий и  деепри-
частий перфектного вида и производных от них личных 
формах они становятся инфиксально-классными, на-
пример, лихъан ‘сбежать’: ливхъсса — лирхъсса (прич .); 
ливхъун — лирхъун (деепр .). Префиксально-классные 
глаголы в этих формах становятся конфиксально-класс-
ными, например, буч1ан ‘прийти’: (ъ)увк1сса– бувк1с-
са — дурк1сса; (ъ)увк1ун — бувк1ун– дурк1ун . Отме-
тим также, что неклассные глаголы хьун ‘стать’ и  щун 
‘коснуться, толкнуть’ в  сочетании с  отрицательной ча-
стицей къа- в  перфектных формах становятся класс-
ными –на стыке частицы и  корня в  них появляется КП 
инфиксального типа: ч1ун (4 кл .) къархьунни ‘времени 
не было’ — барз (3 кл .) къавхьунни ‘месяца не прошло’; 
ка  (4 кл .) къарщунни ‘рукой не тронул’ — к1исса (3 кл .) 
къавщунни ‘пальцем не тронул’ .

Не  имеют форм с  КП только одновидовые глаголы 
дюративного вида (около 19%), обозначающие процесс, 
как, например, нан ‘идти’, занан ‘ходить’ и под .

Как отмечалось выше, в  классе глагол согласуется 
с именем в номинативе . У непереходных глаголов этим 
падежом кодируется субъект действия: Уссу (1 кл .) 
увк1унни ‘Брат пришёл’ — Ссу (3 кл .) бувк1унни ‘Сестра 
пришла ’ — Нину (2 кл .) дурк1унни ‘Мать пришла’ . У пе-
реходных глаголов в номинативе стоит прямой объект: 
Ниттил арс (1 кл .) цищала увцунни ‘Мать сына с собой 
повела’– Ниттил душ (3 кл .) цищалва бувцунни ‘Мать 
дочку с  собой повел’ — Арснал нину (2 кл .) цач1анна 
дурцунни ‘Сын мать к себе привёл (забрал)’ .

В  семантическую группу глаголов движения вхо-
дит 31 лексема . Из  них классными являются 16 лексем: 
багьан ‘упасть’, бац1ан ‘остановиться’, бачин ‘пойти’, 
бигьин ‘мчаться’, бизан ‘встать’, бичин ‘посыпать’, биян 
‘дойти’, буккан ‘выйти’, букьан ‘отойти’, бутан ‘бросить’, 
буххан ‘войти’, бакьин ‘загнать’, буххин ‘свозить’, буцин 
‘привести’, буч1ан (бук1лан) ‘прийти’, буч1ан (буч1лан) 
‘спуститься’ . Начальный [л] в синхронно непроизводных 
глаголах также рассматривается как окаменелый КП 
<1,148–149>: лаган ‘уйти’, лахъан ‘подняться’ (см . авар . 
бахъизе), лихъан ‘убежать’, лечин ‘побежать’ (см . авар . 
бекизе) . К неклассным относятся гьан ‘уйти’, гьанан ‘кру-
житься’, гьузун ‘плавать’, занан ходить’, ккурун ‘кататься’, 
нан ‘идти’, ххиен ‘разбежаться’, ххилан ‘возить’, ххяххан ‘ 
броситься’, щурун ‘крутиться’ .

2. Категория вида  
в глаголах движения

Одной из  основных грамматических категорий лак-
ского глагола является и  категория вида . Каждый гла-

гол представлен в трёх видах: перфектном, итеративном 
и дюративном <9, 81–83> .

В  перфектном виде глаголы обозначают предель-
ное или результативное действие . Большинство глаго-
лов движения являются предельными, предел может 
быть представлен как вступление в  движение (бачин 
‘пойти, тронуться’, лечин ‘побежать’, лихъан ‘сбежать’, би-
гьин ‘устремиться’), так и достижение цели, завершение 
движения (буккан ‘выйти’, биян ‘дойти’, лахъан ‘поднять-
ся’ и др .) . Глаголов второго типа больше, они фиксируют 
конец движения и переход в состояние покоя, которое 
обозначается формой перфектного деепричастия, от ко-
торого образуются лично-временные формы синтетиче-
ского и аналитического типа . Например:

(1) буч1ан ‘прийти, прибыть’– Ппу увк1унни ‘Отец 
пришёл’; Ппу увк1ун ур (пришёл и находится здесь)’;

(2) бац1ан ‘остановиться, стать’– Машина бавц1унни 
‘Машина остановилась’; Машина бавц1уну бур ‘ Маши-
на стоит’ .

Перфектный вид не  имеет специальных средств 
выражения кроме тематических гласных, следующих 
за корнем в составе инфинитива . Перфектный инфини-
тив является словарной формой глагола . В русском язы-
ке, как известно, несовершенный вид в большей степе-
ни представляет глагол как обобщённую лексическую 
единицу, через которую толкуется глагол несовершен-
ного вида (написать, … Сов. к писать) . С этим связаны 
и неточности в переводных словарях, где русский глагол 
несовершенного вида часто переводится глаголом пер-
фектного вида . См .,: пить, несов . х1ач1ан <2, 115>, хотя 
в лакском языке х1ач1ан ‘выпить’ — это глагол перфек-
тного (совершенного, результативного) вида .

Показателем дюративного вида, обозначающего 
процесс, является суффикс -ла-, но в предельных глаго-
лах видовая семантика меняется, и глагол приобретает 
значение регулярной многократности, близкой к посто-
янству . Спрягаемые формы являются аналитическими 
и состоят из дюративного деепричастия основного гла-
гола и глагола-связки ‘быть’ в соответствующей спрягае-
мой форме:

(3) бук1лан ‘приходить’: Ппу шавай ч1алну ук1лай 
ур ‘Отец домой поздно приходит’ .

Часто такие формы употребляются с  отрицанием 
в  смысловом компоненте аналитической формы: Жа-
гьилми, дурккуну махъ, зунттавун къабук1лай бур 
‘Молодёжь, получив образование, в  горы не  приходит 
(не возвращается)’
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Итеративный вид образуется при помощи суф-
фикса –ава-, который в личных формах выступает в ре-
дуцированном виде: уч1аван ‘приходить (иметь такое 
свойство)’ — уч1а-ра (1  л .), уч1ай (3  л ., образовано 
от причастия) . Пример на употребление итератива:

(4) буч1аван: Инттухунмай х1алт1ухъантал Лак-
куйн буч1айва ‘Весной отходники приезжали в Лакию’ .

В группе глаголов движения 10 лексем являются од-
новидовыми дюративами, обозначающими процесс-со-
стояние . Среди них можно выделить две разновидности: 
а) глаголы пространственного перемещения нан ‘идти’ 
и занан ‘ходить’, являющиеся ядром всех глаголов дан-
ной семантики, и  б) глаголы, представляющие движе-
ние объекта как его состояние, к  которым мы относим 
глаголы гьанан ‘кружиться, крутиться’, ккурун ‘катать-
ся (по  земле)’, щурун ‘вертеться, находиться в  быстром 
движении в  замкнутом пространстве’, гьузун ‘плавать 
(находиться на  поверхности водного пространства)’ 
и  переходный глагол ххилан ‘возить’ . Значения двух 
других видов — перфектного и перфектно-постоянного 
они приобретают в  сочетании с  глаголом бик1ан ‘быть’ 
в спрягаемой форме, например:

(5) Оьрч1(1 кл .) занан ивк1унни ‘Ребёнок начал хо-
дить’

(6) Даву (4 кл.) щурун дирк1унни ‘Дело завертелось’ .

Сочетание того же вспомогательного глагола в спря-
гаемой форме итеративного вида бик1аван (бик1ай, би-
к1айссар…) с инфинитивом основного глагола образует 
формы с хабитуальным значением, близким к обозначе-
нию свойства субъекта:

(7) Муруллия гилун бурувгукун, бак1 гьанан би-
к1ай . ‘Когда с  обрыва смотришь вниз, голова начинает 
кружиться’ .

(8) Щинаяр куклумур (4 кл .) гьузун дик1айссар ‘Что 
легче воды, то плавает’ .

3. Лексико-семантическая категория 
переходности-непереходности 
в группе глаголов движения

Одним из ведущих принципов при описании синтак-
сиса языков эргативного строя, к  которым относится 
и лакский язык, является деление глаголов на переход-
ные и непереходные . Переходные глаголы обозначают 
активное действие субъекта, направленное на  объект . 
В  языках европейского стандарта объект переходного 
глагола кодируется аккузативом (винительным паде-
жом), а  субъект — номинативом . В  языках эргативного 

строя субъект активного действия (семантическая роль 
агенса) кодируется эргативным падежом, а прямой объ-
ект (роль пациенса) оформляется номинативом, как 
и субъект непереходного глагола . Актант в номинативе 
(по  другой терминологии — в  абсолютиве) для лакско-
го языка является более значимым независимо от  его 
семантической роли: классно-личное согласование, как 
правило, ориентировано на актант в номинативе:

(9) Саид увк1унни ‘Саид пришёл’ — Амина бувк1ун-
ни ‘Амина пришла’

(10) Ниттил Саид (1 кл ., ном .) шавай увцунни ‘Мать 
привела Саида домой’ — Ниттил Амина (3 кл ., ном .) 
шаппай бувцунни ‘Мать привела Амину домой .

Личное согласование переходных глаголов тоже ори-
ентировано на объект за исключением некоторых форм 
1 и 2 л . Так специальные окончания для субъекта в 1 л . 
имеют формы перфектного вида:

(11) На  (3 кл .,1  л ., ном .) оьрч1(1 кл ., 3  л ., ном .) уцав 
(1 л .)‘Я мальчика привела’ — На (1 кл .,1 л .) душ (3 кл ., 3 л . 
ном .) буцав ‘Я девочку привёл’ .

Во  всех остальных случаях глагол в  лице согласует-
ся только с объектом в номинативе, в том числе и тогда, 
когда субъект выражен 2-м лицом:

(12) Оьрч1 (1 кл ., объект, ном .) ина (2  л ., суб ., ном .) 
увцунни ‘Мальчика ты привёл’ — На (1 кл ., 1 л ., объект, 
ном .) ниттил (2 кл, суб ., эрг .) увцунна (1 л ., 1 кл .) ‘Меня 
мать привела’ — Ина (1 кл ., 2  л ., объект, ном .) ниттил 
(суб, 2 кл ., эрг .) увцунна ‘Тебя мать привела’– Та (1 кл ., 
3 л ., объект) ниттил (суб ., 2 кл ., эрг .) увцунни ‘Его мать 
привела’ .

Местоимения 1–2 лица (локуторы), обозначают лю-
дей, их референтами являются имена лиц 1–3 классов . 
В  (11) субъект выражен местоимением 1 лица, личное 
окончание –ав указывает на  субъект, а  конфикс ъ-в- (1 
кл .) — на  объект, т . е . классное согласование является 
обычным, объектным, а  личное — субъектным . Когда 
субъект выражен другими местоимениями (не 1 лицом) 
или существительным, и личное, и классное согласова-
ние является только объектным, как в  (12): -на (1–2  л . 
ед .ч ., -ну — 1–2 л . мн . ч .), -ни (3 л . для обоих чисел) .

Переходные и  непереходные глаголы различаются 
и в императиве: во 2 л . ед . ч . окончание -и имеют пере-
ходные глаголов, окончания -у или -а — непереходные 
глаголы: лечу ‘беги’ — (чару) лича ‘ (камень) кинь’ . Неко-
торые глаголы движения образуют формы императива 
нестандартно: гьан ‘уйти ’– насу, буч1ан ‘прийти ’ — бухь-
хьу . Лабильные глаголы различаются в императиве: ив-
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ч1а ‘убей’ (переходный) — ивк1у ‘умри’ (непереходный) . 
Представляет интерес и тот факт, что формы императива 
переходных глаголов дюративного вида имеют тот  же 
формант, что и непереходные глаголы, т . е ., процессуаль-
ность ближе к непереходности, что отражается и на спо-
собности форм дюративного вида формировать биноми-
нативную конструкцию . Ср .: (ххулу) буххин ‘(сено) свезти’ 
(перфекный вид) — буххи; ххилан ‘возить’ (дюративный 
вид) — ххилахху; Оьрч1ал (эрг .) ххулув (ном .) бувххунни 
‘Мальчик свёз сено’ — Оьрч1 (ном .) ххулув (ном .) ххилай 
ур ‘Мальчик возит сено’ .

Проблема переходности-непереходности глаго-
лов в  дагестанских языках имеет свои особенности, 
на что обращают внимание исследователи . Она связана 
и с критериями определения подлежащего, и с наличи-
ем биноминативных и  квазиэргативных конструкций, 
и с другими вопросами, требующими теоретического ос-
мысления . В данном случае непереходными мы считаем 
одновалентные глаголы, ядерный актант которых выра-
жен номинативом и обозначает субъект действия . К про-
тотипическим переходным глаголам в  лакском языке 
относятся непроизводные двухвалентные глаголы, один 
из ядерных актантов которых выражен эргативом, а дру-
гой — номинативом .

В  некоторых случаях оба ядерных актанта переход-
ного глагола могут быть выражены номинативом . Это 
наблюдается в следующих случаях:

1 . 1) если субъект выражен личными местоимениями 
1–2  л ., ср .: На (1л ., суб ., ном .) т1ама (об ., ном .) 
гъагъав ‘Я дрова срубил’; Ина (2 л ., суб ., ном .) ча-
гъар (об ., ном,) чивчунни ‘Ты письмо написал’;

2 . 2) если сказуемое выражено формой дюративного 
вида, т . е ., обозначает действие-процесс; сказуе-
мое при этом выражено аналитической формой 
глагола, ср .: Ппу (суб ., ном .) т1ама (об ., ном .) гъ-
агълай ур ‘Отец дрова рубит’ .

Такие конструкции в работах исследователей назва-
ны биноминативными конструкциями . Субъектный 
член конструкции определяется как подлежащее, а объ-
ектный — как прямое дополнение .

Другая проблема связана с  тем, что в  дагестанских 
языках отмечаются «квазиэргативные» (по  терминало-
гии М . Е . Алексеева) глаголы, которые «характеризуются 
отсутствием прямого дополнения в  абсолютном паде-
же при подлежащем в эргативном падеже, ср . авар . (…) 
дида х1анччана борохьица ‘меня укусила змея ’ (дида 
‘меня’ — лок . пад .); … лак . Ва ккаччил ттуйн кьац1 
увкуннии ‘эта собака меня укусила’ (ттуйн ‘меня’ дат . 
пад .» <5, 180–181> . В данном примере непроизводному 
глаголу аварского языка в лакском соответствует семан-
тически слитное словосочетание: кьац1 учин (лак .) — 

х1анч1изе авар . (ср . в русском тоже в образовании гла-
гола использован звукоизобразительный компонент: 
куснуть /укусить) .

В  лакском языке значительное место в  глагольном 
словообразовании (в способах номинации в сфере гла-
гольной лексики) занимают такие сочетания, цельные 
семантически, но  не  обладающие другими свойства-
ми слова (цельноофомленностью, непроницаемостью 
и т . д .) . Многие из таких образований являются семанти-
чески непереходными, но переходными синтаксически . 
Они и  образуют «квазиэргативные» конструкции . Ср .: 
т1анк1 учин ‘прыгнуть’:

(13) Оьрч1ал (эргатив) т1анк1 увкунни ‘Мальчик 
прыгнул)’ .

Данный феномен связан с тем, при десаматизирован-
ном переходном глаголе учин ‘сказать’ звукоизобрази-
тельный компонент «погашает» его валентность на пря-
мой объект, при этом глагол не превращается в аффикс, 
как это произошло, на наш взгляд, в аварском языке (ср . 
т1анк1 учин — к1анц1изе ‘прыгнуть’) . Однако данный 
компонент сохраняет за  собой функцию «как бы» объ-
екта, «квазидополнения», создавая «квазиэргативную» 
конструкцию . При семантически переходных глаголах 
такого способа образования прямой объект, место ко-
торого при номинации занято звукосимволическим эле-
ментом, кодируется не номинативом, а другим падежом, 
чаще всего одним из  локативных падежей: кьац1 учин 
‘укусить’ — канийн (суперлатив) кьац1 учин ‘руку уку-
сить’ .

В  целом, семантическая группа глаголов движения 
относится к  непереходным глаголам . Исключение со-
ставляют только глаголы бутан ‘уронить, бросить, сва-
лить’, бичин ‘насыпать’, буцин ‘повести, привести’, бакьин 
‘загнать’, буххин ‘свозить’, ххилан ‘возить’ . Ситуации типа 
‘нести’, ‘тащить’ в  лакском языке отдельной глагольной 
лексемой не выражаются .

Коррелятивных пар, отличающихся только призна-
ком переходности-непереходности, среди глаголов 
мало . К ним относятся:

(1) багьан ‘упасть’ — бутан ‘сбросить’, бичин (о мно-
жестве): муруллийх агьан ‘свалиться с обрыва’ — мурул-
лийх утан ‘сбросить с  обрыва’; . При переходном гла-
голе часто употребляются деепричастия, указывающие 
на  способ каузации падения: щуну утан ‘толкнув сва-
лить’, рирщуну утан ‘ ударив свалить’, бивтун утан ‘за-
стрелить’ и др . На множественность объектов указывает 
глагол бичин, который чаще употребляется при обозна-
чении сыпучих, массовидных веществ: ц1у бичин ‘насы-
пать соль’, ц1ив аьрщи дичин ‘насыпать землю на (глино-
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битную) крышу’, ц1ияту марххала бичин ‘сбросить снег 
с крыши ’ .

(2) буч1ан ‘прийти, прибыть’ — буцин ‘привез-
ти’ (только с  одушевлённым объектом) . Переходный 
глагол сопровождается формой комитатива возврат-
ного местоимения ‘с собой’: На душ ттущалва (ко-
митатив) буцав ‘Я повела (взяла) дочку с собой (букв . 
со мной)’; Буттал арс цащала (комитатив) увцунни 
‘Отец повёл сына с собой’ . Для указания направления 
используются сочетания глаголов движения с деепри-
частием: бувцуну увк1унни ‘привёл / привёз’– бувцуну 
лавгунни ‘увёл / увёз’ (букв .: поведя привёл — поведя 
увёл) .

(3) буххан ‘войти’ — бакьин ‘загнать’ (с одушевлённым 
объектом): ппалав буххан ‘войти в  хлев’ — оьл ппалав 
бакьин ‘корову в хлев загнать’ . По отношению к личности 
глагол имеет оттенок ‘лишить свободы’, ‘запереть внутри 
ограниченного пространства’, ‘посадить в тюрьму’ .

Не имеют непереходных коррелятов глаголы буххин 
‘свозить’ и ххилан ‘возить’, а также глагол личин ‘кинуть’ 
(с силой бросить в горизонтальном направлении) — ср . 
чару личин ‘кидать, толкать камень’, один из националь-
ных видов состязаний .

От  всех непереходных глаголов движения образу-
ются переходные при помощи вспомогательного гла-
гола бан (буван) ‘сделать’ . При этом каузативатор соче-
тается:

а)  с  инфинитивом перфектного вида: бачин ‘начать 
идти, двинуться’ — бачин бан ‘повести, погнать’; 
лихъан ‘убежать ’ — лихъан бан ‘погнать, отогнать’; 
уч1ан ‘спуститься (вниз)’ — уч1ан ан ‘спустить 
(вниз)’; уккан ‘выйти’ — уккан ан ‘выгнать’ и т . д .;

б)  с кратким причастием дюративного вида: нани бан 
‘заставить идти, повести’, занази бан ‘заставить хо-
дить’, гьанагьи бан ‘закружить, заставить кружить-
ся’;

в)  с кратким причастием итеративного вида: буч1ай 
бан ‘заставить приходить, приучить’ .

При образовании каузативов от  причастных форм 
глагол приобретают и  дополнительные оттенки интен-
сивности (лихълахъи бан ‘разогнать’), постоянного при-
знака (буххай бан ‘приучить входить (посещать)’ .

Переходность-непереходность связана и  с  наличи-
ем диффузных (лабильных) глаголов, и  семантической 
деривацией, при которой непереходный глагол может 
приобрести и  переходное значение, и  с  разграничени-
ем многозначности и  омонимии . Лабильных глаголов 
в  рассматриваемой группе нет, но  у  некоторых глаго-
лов широко развита семантическая деривация, среди 

лексико-семантических вариантов наблюдаются и  пе-
реходные значения . При лексикографировании возни-
кает проблема разграничения многозначности и омони-
мии . Так, например, у глагола буккан в «Лакско-русском 
словаре» С . М . Хайдакова <6> представлено 4 значения 
в одной словарной статье, И . Х . Абдуллаев <3> даёт три 
словарные статьи: буккан1 представлено в  12 непере-
ходных значениях, буккан2 имеет 4 переходных зна-
чения и  буккан3–3 переходных значения . На  такие  же 
проблемы указывает и П . Р . Магомедова в исследовании 
по аварскому глаголу <5, 13–20 >

Вопрос лексической деривации, аналитического 
словообразования (например, лагма буккан ‘ обойти 
вокруг’, ялтту буккан ‘осмотреть’ и под .) и образования 
глагольных фразем с участием глаголов движения требу-
ет специального изучения .

4. Семантические разновидности 
глаголов движения

Внутри группы глаголов движения можно выделить 
несколько разновидностей по  дифференциальным се-
мам .

Центр всей группы составляют глаголы нан ‘идти ’ — 
занан ‘ходить’, буч1ан ‘прийти ’ — гьан (лаган) ‘уйти’ 
обозначающие перемещение лица или живого существа 
по  горизонтальной поверхности . Первые два глагола 
противопоставлены по  однонаправленности  / неодно-
направленности движения, вторая пара противопостав-
лена по отношению к ориентиру (ОР): буч1ан обозначает 
движение к ОР, гьан — движение от ОР . К ним примыкает 
глагол биян ‘дойти’, обозначающий достижение проме-
жуточного ОР движущимся субъектом .

Сема «интенсивность движения» является доминиру-
ющей в глаголах лечин ‘побежать’ и лихъан ‘сбежать, уйти 
от преследования’ . В первом случае редуцирована сема 
направления движения, во  втором случае сема «удале-
ния» обозначает не столько направление, сколько при-
чину действия . Направленность может быть указана вне 
глагола . В эту подгруппу можно включить и глагол ххиен 
‘разбежаться в  разные стороны’ (обычно о  животных, 
о лошади): Чу ххивунни ‘лошадь понесла’ .

В глаголах буххан ‘войти’и буккан ‘выйти’ доминиру-
ющей становится сема движения вовнутрь или изнутри 
ограниченного пространства . Глаголы сочетаются с сир-
константами, выраженными с падежами серии инессива 
(латив и элатив): къатлувун уххан ‘войти в комнату’– къ-
атлува(ту) уккан ‘выйти из комнаты’ .

В  глаголах лахъан ‘подняться’ и  буч1ан ‘спуститься’ 
доминирует сема «вверх» и  «вниз» по  поверхности со-
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ответственно . В  роли сирконстантов активизированы 
падежи серии суперэссива — латив, элатив, транслатив: 
зунттуйн лахъан ‘подняться на  гору’ — зунттуя(ту) 
буч1ан ‘спуститься с горы’; ч1ирайх лахъан ‘подняться 
по стене’ — ч1ирайх буч1ан ‘спуститься по стене’ .

Сема «среда перемещения» является дифференци-
альной в глаголах леххан ‘полететь’ — лехлан ‘летать’ . 
Предельный глагол леххан фиксирует начало движе-
ния, дюратив лехлан как и  занан ‘ходить’ обозначает 
ненаправленное движение: Ххяллуя барзу левххунни 
‘Со скалы орёл взлетел’; Чит1ри лагьну лехлай бур 
‘Ласточки низко летают’ . Глагол бигьин в одном из зна-
чений «парить в воздухе», «стремительно пикировать 
вниз» входит в  состав глаголов движения: Барзу аь-
нак1уйн бивгьуну лавгунни ‘Орёл спикировал на ку-
рицу’ .

Глагол багьан ‘упасть, свалиться’ обозначает не-
контролируемое движение, событие, случай, субъек-
том которого может быть как лицо, живое существо, 
так и  предмет . Среда перемещения обычно — воздух, 
направление — сверху вниз . Глагол сопровождает-
ся сирконстантами, указывающими ориентир начала 
движения (как правило — супер-элатив) или маршрут 
(транслатив): Ссавния паранну дагьну дур ‘С неба 
упала молния’; Оьл муруллийх багьунни ‘Корова упала 
с обрыва’ .

Глагол бизан ‘встать, принять вертикальное поло-
жение’ обозначает контролируемое движение, обычно 
человека . Среди глаголов движения лексемы багьан 
и  бизан занимают несколько периферийное положе-
ние .

5. Глаголы нан и его особенности

Непроизводные глаголы движения составляют ком-
пактную группу, центром которой является глагол НАН 
‘идти’, обозначающий движение как процесс . В основном 
значении ‘перемещаться в  пространстве’ сема ‘способ 
перемещения’ не актуализирована, она задаётся субъек-
том и может покрывать те значения, которые в русском 
языке передаются глаголами идти, ехать, плыть, ле-
теть:

(1) Нину къурув най дур ‘Мать идёт в поле ’

(2) Московлия поезд най бур ‘ Из Москвы идёт поезд’

(3) Хьхьирийх жами най бур ‘По морю корабль плы-
вёт ’

(4) Гьанжилия самолёт най дур ‘Из Махачкалы ле-
тит самолёт’ .

Глагол обозначает однонаправленное, векторное 
движение, поэтому употребляется с абстрактными име-
нами событий и  состояний, осуществляющихся во  вре-
мен:

(5) Ч1ун анаварну най дур ‘Время быстро идёт (про-
ходит) ’

(6) Дяъви най бия ‘ Шла война’

Направленным является и движение текучих субстан-
ций, движение которых обозначается этим же глаголом:

(7) Майрава оьтту най бур ‘Из носа течёт кровь’

Сема однонаправленности порождает значение ‘на-
ступать, надвигаться, собираться’ из  «неизвестности» 
в  настоящее, что придаёт глаголу значение и  неизбеж-
ного будущего: в этом значении глагол сочетается с нео-
пределённой формой основного глагола:

(8) Гъарал лач1ун най дур ‘Дождь собирается идти’ .

Глагол нан является одновидовым глаголом дюра-
тивного вида и в этом качестве соотносится с глаголом 
неоднонаправленного, многократного непредельного 
движения ЗАНАН ‘ходить’ . Он сочетается с  именами, 
обозначающими неоднократное самостоятельное пере-
движение в пространстве людей, живых существ и пред-
метов . В примерах (1–4) глагол нан может быть быть за-
менён глаголом занан, например:

(11) Нину къурув занай дур ‘Мать ходит’ .

Чаще всего этот глагол обозначает постоянное заня-
тие, способность:

(9) Оьрч1 школалийн занай ур ‘Мальчик ходит в шко-
лу ’

(10) Душ занан бивк1унни ‘Девочка начала ходить 
(научилась ходить)’ .

Глаголы этой микрогруппы участвуют в обозначении 
направленного, а также интенсивного движения в соче-
тании с другими глаголами движения . Например, леххан 
‘полететь, взлететь’ фиксирует вступление процесс дви-
жения . При отсутствии отдельных лексем со значениями 
‘лететь’, ‘улететь’ и ‘прилететь’, язык использует сочетание 
перфектного деепричастия и спрягаемых форм глаголов 
нан ‘идти’, гьан ‘уйти’ и буч1ан прийти’:

(11) Самолёт лерххун най дур ‘Самолёт летит’ — Са-
молёт лерххун ларгунни ‘Самолёт улетел’ — Самолёт 
лерххун дурк1унни ‘Самолёт прилетел’ .
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Примечание: Такие громоздкие формы редко исполь-
зуются, поскольку семы «среда перемещения» и «способ 
перемещения» задаются субъектом и  известны говоря-
щему . Поэтому обычным является употребление Само-
лёт най дур, … ларгунни, …дурк1унни .

В литературе обращалось внимание и на то, что гла-
гол движения гьан/лаган в сочетании с перфектным де-
епричастием основного глагола может обозначать и ин-
тенсивность, эффект действия, его бесповоротность: 
агьну лавгунни ‘упал (и понёсся)’, увххун лавгунни ‘про-
шёл (несмотря ни на что)’, увккун лавгунни ‘ушёл (в серд-
цах)’ и под . (Эль .дисс, 86–87) .

Резюме.

Непроизводные глаголы движения входят в основной 
словарный фонд лакского языка и  представляют собой 
взаимосвязанную группу . Большинство из них являются 
многозначными . Некоторые из  глаголов, подвергаясь 
процессу десемантизации, служат материалом для появ-
ления производных и сложных слов, лексикализованных 
и  грамматикализованных словосочетаний, например: 
нан ‘идти’ — экьи нан ‘литься, выливаться’, ялтту нан 
‘литься через край’, багьну нан ‘падать’; буккан ‘выйти’ — 
арх буккан ‘удалиться’, хьхьич1ун буккан ‘опередить ко-
го-л .’, дак1 дуккан ‘разочароваться в ком-л .’ и т . д .
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