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Статья посвящена исследованию средств выражения однократных СГД в русском 
и немецком языках. Н а материале переводного нормативного словарного дискурса уста
навливаются языковые средства семантического, морфемного и синтаксического уров
ней, участвующие в формировании семельфактивного акционального значения русского и 
немецкого глаголов.

Исследование функционально-семантического поля аспектуальности 
как языковой универсалии, представленной во всех мировых языках, со
поставительный анализ средств выражения акциональных характеристик 
действия, выраженного глаголом, в разносистемных языках на материале 
различных типов дискурса относятся к числу наиболее актуальных направ
лений в современной лингвистике.

Предметом данного исследования выступает глагольная лексика одно
кратных способов глагольного действия в видовом русском и безвидовом 
немецком языках. Цель исследования -  выявить языковые средства выра
жения однократных СГД на материале русскоязычного и немецкоязычного 
нормативного словарного дискурса.

Материалом для исследования послужила глагольная лексика Большого 
немецко-русского словаря в трех томах под общим руководством О.И. Мо- 
скальской, отобранная на основе семантического анализа акциональной 
характеристики действия. При уточнении значений и средств выражения
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глаголов однократных (семельфактивного и моментативного) СГД нами 
привлекались также статьи Русско-немецкого и немецко-русского учебно
го словаря под редакцией Э. Даум, В. Шенк. Для решения поставленных 
исследовательских задач использовались компаративный анализ, элементы 
количественных подсчетов.

Теоретической базой данного исследования является понимание спосо
ба глагольного действия как имеющейся во всех языках мира лингвистиче
ской универсалии, представляющей собой характеризующую ход действия 
лексико-семантическую категорию, «не обязательно выраженную формаль
но и функционирующую в языке с помощью языковых средств различных 
уровней» [2, с. 56].

При выявлении средств репрезентации однократных СГД на материа
ле переводного нормативного словарного дискурса мы исходим из того, что 
каждый СГД в сопоставляемых русском и немецком языках может быть реа
лизован: 1) семантикой самого глагола; 2) словообразовательными средства
ми; 3) дополнительными средствами (сочетанием глагола и эксплицитного 
показателя того или иного акционального значения) [3, с. 63]. Способы гла
гольного действия, реализуемые в сопоставляемых языках первыми двумя 
возможностями, мы рассматриваем как СГД «синтетического типа», соче
тания, служащие их аналитическими эквивалентами -  как СГД «аналитиче
ского типа» [1, с. 118].

В результате исследования установлено, что общая семантика одно
кратных СГД в русском и немецком языках определяется как «кратковре
менное действие, состоящее из одного кванта».

Глагол СВ однократного СГД в русском языке модифицирует действие 
с точки зрения его одноактности по сравнению с многоактностью, обозна
ченной глаголом НСВ: рус. зевать -  зевнуть; нем. gдhnen -  einmal gдhnen. 
В проанализированном русскоязычном материале словарного дискурса од
нократный СГД формируют предельные глаголы, образованные от кратных 
глаголов добавлением продуктивных формантов -(а)ну-...-(ся), вз-/вс-...-ну-, 
с-...-а- /  -и- /  -ну-, про-...-(ну-): шагнуть, вздохнуть сбегать, сболтнуть, 
промелькнуть. Значение однократности действия имплицируют в своей се
мантике такие русские непроизводные предельные глаголы, как бросить 
(напр., мяч), дать (напр., пощечину). Аналитически выраженное значение 
однократности действия представлено в русскоязычном материале сочета
нием предельного производного / непроизводного глагола и эксплицитного 
показателя однократности: выпить одним глотком, дать залп, отвесить по
щечину.

Однократный, или семельфактивный СГД (semelfaktive Aktionsart) и мо- 
ментативный СГД (punktuelle/momentane Aktionsart), описывающий точеч-
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ное действие, начало и конец которого приходятся на один и тот же момент 
времени (напр., bersten ’лопнуть‘), в немецкоязычном словарном дискурсе 
также реализуются средствами трех языковых уровней:

1) семантикой предельных перфективных глаголов: puffen  ’толкнуть‘, 
bersten ’лопнуть‘,fipsen ’щелкнуть и др.;

2) предельными перфективными глаголами с префиксами и полупре- 
фиксами auf-, zer-, an-, hin(unter)-, hoch-, los-, aus-, ab-, durch-, ent-: aufjubeln 
’вскрикнуть‘ (от радости), auflaufen ’лопнуть‘ (о шве), zerbersten ’лопнуть‘, 
anlecken ’лизнуть‘, hinhauen ’швырнуть‘, hochfahren ’вздрогнуть‘, losplatzen 
лопнуть‘, austampfen ’топнуть‘ и др.;

3) аналитическими структурами:
- глагольно-субстантивными конструкциями с полным и частичным пе

реосмыслением: j-m  in den Weg laufen ’наткнуться на кого-л.‘, j-n  m it seinem 
Besuch ьЬerfallen ’нагрянуть в гости к кому-л.‘ и др.;

- сочетаниями глагола и существительного с неопределенным арти
клем ein /  eine, имплицирующим указание на однократность действия: einen 
Schritt tun ’шагнуть‘, einen P fiff ertynen lassen ’свистнуть ‘ и др.;

- сочетаниями непредельных / предельных имперфективных глаголов 
с лексическими маркерами однократности / мгновенности действия einmal, 
einmalig, im Augenblick, im Nu, in Sekundenschnelle, augenblicklich, a u f einmal 
и др.: einmal niesen ’чихнуть‘, in Sekundenschnelle etw. verstehen ’смекнуть‘ 
и др.

Таким образом, в результате исследования установлено, что одно
кратные СГД в русском и немецком языках формируются синтетическими 
и аналитическими языковыми средствами семантического, морфемного и 
синтаксического уровней. При этом выявлены некоторые различия в ко
личественном составе разноуровневых языковых средств, участвующих 
в формировании семельфактивного значения в двух языках. В русском 
языке наибольшую квантитативную представленность среди средств 
всех уровней имеют словообразовательные средства (88%). Языковые 
средства синтаксического (10%) и семантического (2%) уровней форми
руют соответственно ближнюю и дальнюю периферию семантического 
поля «однократное действие». В немецком языке ядерными средствами 
репрезентации однократного СГД являются средства синтаксического 
уровня (45%), что, на наш взгляд, объясняется отсутствием в немецком 
языке морфемы-репрезентанта однократности действия, аналогичной по 
своей продуктивности русскому семельфактивному суффиксу -(а)ну-. 
Средства морфемного (40%) и семантического (15%) уровней форми
руют соответственно ближнюю и дальнюю периферию семантического 
поля семельфактивности.
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паўтор, паралелізм, анафара, эпіфара, сімплока, анадзіплосіс, антытэза.

Артыкул прысвечаны аналізу выкарыстання сінтаксічных паўтораў як сродку 
экспрэсіўнага сінтаксісу ў  беларускамоўных і англамоўных газетах і часопісах. У сувязі з 
адсутнасцю адзінай класіфікацыі паўтораў, у  артыкуле апісваюцца некалькі найбольш па- 
шыраных. У якасці крыніц фактычнага матэрыялу выкарыстоўваюцца інфармацыйныя 
публіцыстычныя тэксты сацыяльна-культурнай і палітычнай тэматыкі.

Паўтор -  гэта ўпарадкаванае паўтарэнне слова, словазлучэння і на
ват большай сінтаксічнай адзінкі (сказа або яго часткі). Упарадкаванасць 
выяўляецца ў тым, што адзінкі, якія паўтараюцца, знаходзяцца ў пэўнай 
пазіцыі, гэта значыць на пэўным месцы ў сказе, яго частцы, складаным 
сінтаксічным цэлым, тэксце [3]. І. В. Арнольд адзначае, што нельга раз- 
глядаць з ’яву паўтору толькі як прыкмету надмернасці выказвання, таму 
што яны перадаюць значную дадатковую інфармацыю эмацыянальнасці, 
экспрэсіўнасці і стылізацыі [1].

У рамках дадзенага артыкула мы разглядаем паўторы на ўзроўні фар- 
мальнага выражэння, а менавіта -  паўтор на сінтаксічным моўным узроўні.

Тэкставае адзінства, якое будуецца на аснове сінтаксічнага паўтору, амаль 
заўсёды падкрэсліваецца суправаджэннем лексічных ці фанетычных паўтораў. 
Прыклады такого сінергічнага ўзаемадзеяння паўтораў розных моўных узроўняў 
сустракаюцца як у беларускамоўнай, так і ў англамоўнай публіцыстыцы.
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