
ОЕТШТОЗ Т5К А1Ж&ГфЦ МОКУКИТ М О К 5 Ю ОАКВА1, КАЬВОТУКА, VII, 1963 

ОСОБЕННОСТИ КАТЕГОРИИ ВИДА ГЛАГОЛОВ В ЛИТОВСКОМ 
ЯЗЫКЕ (В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ) 

Э. ГАЛНАЙТИТЕ 

Вопрос о видах глагола в литовском языке возник в середине XIX в. 
в связи с зарождением сравнительно-исторического метода изучения язы
ков. Возможно поэтому, начиная уже с первых научных грамматик ли
товского языка 1 почти до настоящего времени, вид глагола исследовался 
в основном в сопоставлении с видами в родственных славянских языках, 
особенно с видами русского языка 2 . В результате исследований такого 
рода были установлены некоторые общие и отличительные черты данной 
категории по сравнению с славянскими языками, однако сама проблема 
вида в литовском языке до сих пор остается спорной и неразрешенной 3. 

В последнее время появилось несколько новых работ 4, в которых 
дается более глубокий анализ видовых различий глагола. Однако эти 
исследования также не являются исчерпывающими; кроме того, они от
личаются как методом изучения, так и решением некоторых спорных во
просов, тесно связанных с категорией вида. 

В некоторых из этих работ проблема вида решается традиционно. 
Например, точки зрения й . Яблонскиса придерживается И. Паулаускас 5 . 

1 Ср. А. 5 с п 1 е 1 с п е г , Нашйшсп йег ШашзсЬеп ЗргасЬе, Рга§ , 1856. 
2 Обзор литературы по данному вопросу см. 3. З а т а г е и м с г , 51ап Ьайап пас! 

азрек!ет ехазотушко^ут \у ]§гуки Н1е\узкпп, ВаШсоз1аука, III, \УПпо, 1938; 
V. 5 4 а И т а п е, УегЬи \геШ тизсНепи 1а{у1ези 1Иегага]"а уа1ойа, Уа1о<1а5 ип ШегаШ-
газ тзШи1:а гакзИ, VII, К1§а, 1958; .1. Р а и 1 а и з к а з , Уе1кзта20(Ш1} рпезйёНц Гипк-
сцоз йаЬай1пё]'е Н е й т ц П1егаШппё]'е ка1Ьо]е, „ЬКегаШга 1г ка1Ьа", III, У11п1и5, 1958. 

3 См. Е. О а 1 п а Н у { ё , СппсуНт НеШущ каШоз уехкзтагосШо уе1кз1ц Ы а и з т а ь 
1де4иуоз ТЗК АикзЧщц токук1у Мокз1о йагЪаь Ка1Ьо1уга, IV, V^1п^из, 1962. 

4 См. 1. Р а и 1 а и з к а з , Уегкзтат.ойгщ рпезёёНц {ипксц'оз...; Ь. Э а т Ь г 1 й-
п а з, 1ле1иущ каНэоз уе1кзтаго(121ц азрекЫ, В о з к т а з , 1960; Т. И. Б у х , К вопросу 

об изучении категории вида в литовском языке, сб. ст. Вопросы составления описа
тельных грамматик, изд. АН СССР, М., 1961; V. 5 1 а 1 1 т а п е , 01уи уегЬи уе1Йи 
(регГекНуа ип 1трег{ек11уа) коггеШсцаз 1езрё]'аз тизсНепи 1а1у1ези уа1ос!а, КакзШ Кгй-
] 'итз уеНцитз а к а д ё т н р т ргоГезогат Бг. }атт ЕпскеПпат У1па 85 йгГуез ип 65 дагЬа 
§ааи акегеь Шеа> 1959. 

5 См. Л. Р а и 1 а и з к а з , Уе1к5та20(Шц рпезйёНц {ипксцоз..., р. 315, 317. 
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В своей работе автор по-прежнему смешивает лексические значения при
ставок с грамматическими, видовыми, в результате чего неоправданно 
вырастает количество значений или разновидностей совершенного вида 6 . 
К взглядам й . Яблонскиса примыкает и Т. И. Бух, развивая и уточняя 
в своей статье некоторые положения его грамматики 7. 

Намного от этих работ отличается книга Л. Дамбрюнаса, в которой 
автор применяет другой метод для исследования видов глагола, а имен
но, — изучение видов в разных формах времени, наклонений и т. д. 8 -

Такой метод изучения видов глагола в литовском языке — установить 
вид по употреблению глагола в разных формах — наблюдается уже в 
статье А. Сенна 9, а особенно ярко он проявляется в труде И. Сафареви-
ча 1 0 . Анализ глагольных форм по отношению к видам у Л. Дамбрюнаса 
более глубокий и более правильный, но с выводами автора 1 1 едва ли 
можно согласиться. Сомнения вызывает и целесообразность применения 
данного метода при изучении видов глагола. Выбор этого метода объяс
няется тем, будто бы по виду одной формы, например, инфинитива,, 
нельзя судить о виде других форм того же глагола 1 2 . Это положение 
верно лишь отчасти. Затруднения при определении вида глагола возника
ют в основном лишь в тех случаях, когда речь идет о так называемых 
двувидовых глаголах. Тут учет формы и контекста является необходимым 
условием. Применение же этого метода для анализа всех глаголов натал
кивает на вывод, что вид глагола в литовском языке не является объек
тивно существующей категорией, а целиком зависит от формы и упо
требления (контекста). Глаголы совершенного и несовершенного видов 
в литовском языке, как и в русском, находятся в определенной связи с 
категорией времени 1 3, а именно, глаголы совершенного вида не употреб
ляются в форме настоящего времени с его же основным значением.. 
Поэтому думается, что в основу исследования видов в литовском языке 
должны быть положены не отдельные формы глагола, а глаголы, име
ющие значение того или другого вида, и их связь с временными формами. 

Данная статья не претендует на исчерпывающее исследование ка
тегории вида; в ней будут затронуты лишь основные особенности видов, 
глагола литовского языка в сопоставлении с русским языком. 

* * * 

Говоря о категории вида глаголов в литовском языке, нельзя не 
коснуться определения данной категории, так как от этого в какой-то 

6 См. }. Р а и 1 а и з к а з , Уе1кзтагос1гщ рпезсШщ {ипксцоз..., стр. 437. 
7 См. Т. И. Б у х, К вопросу об изучении категории вида... 

8 См. Ь. О а т Ь г 1 й п а з , ЫеЫч'щ каШоз уехкзтагосШц азреИаь 
9 См. А. 5 е п п, 2ит ОеЪгаисп йег АкИопзайеп 1т ЬИаШзспеп, 51исН ВаШа, I I I , 

Р о т а , 1933. 
1 0 См. Л. З а 1 а г е т у 1 С 2 , 51ап Ьайап... 
1 1 См. Ь. Б а т Ь м й п а з , ЫеШущ каШоз уехкзтагоёгщ азрекЫ, р. 129—130. 

1 2 См. т а м ж е , стр. 22. 
1 3 См. Е. О а 1 п а Н у 1 ё , (лпсуНш Не1иущ каШоз уе1к5та20сШо уе1кз1ц к1аизшаи 

р. 135—137. 
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степени зависит решение других вопросов, связанных с видами. В линг
вистической литературе виды определялись по-разному; но во многих 
случаях при определении видов не было четкого отграничения лексиче
ских значений глагольных основ или приставок от видовых, граммати
ческих 1 4. 

В данной статье виды литовского языка определяются так, как и в 
русском языке, так как это определение является наиболее правильным: 
значения неограничения (несов. в.) и ограничения (сов. в.) действия 
какими-либо пределами не зависят от конкретного лексического значе
ния глагола 1 5 . Применение этого определения отнюдь не означает, что 
ставится знак равенства между категорией вида в русском и литовском 
языках. Мы придерживаемся точки зрения, что одна и та же грамма
тическая категория может существовать в разных языках с одним и тем 
же грамматическим значением, но выражается она почти всегда по-
разному в отдельных языках, так как способы выражения целиком за
висят от языковых средств, существующих в том или другом языке 1 6 . 

Как известно, виды русского языка (видовая корреляция) образу
ются в основном двумя способами: а) при помощи префиксации (напр.: 
делать—сделать, писать—написать, слепнуть—ослепнуть и др.), т. е. 
при помощи приставок, которые не имеют лексического значения; б) пу
тем суффиксации (напр.: переделать—переделывать, обработать—обра
батывать, засорить—засорять и т. п.). 

Характерной и самобытной чертой видов литовского глагола явля
ется почти полное отсутствие грамматических видовых форм, т. е. в ли
товском языке почти нет таких языковых средств, при помощи которых 
можно было бы образовать видовые формы, не изменяя лексического 
значения глагола, как это наблюдается в русском языке. Видовые формы 
(коррелятивные пары) в литовском языке образуются только при по
мощи немногих приставок, которые, как и в русском, не имеют лекси
ческого значения 1 7, т. е. выполняют грамматическую функцию. Ввиду 
того, что приставки в подавляющем большинстве случаев сохраняют до
вольно яркие свои лексические значения, видовые коррелятивные пары 
первого типа в литовском языке немногочисленны (ср. йагуН—райагуН 
«делать—сделать», акй—аракИ «слепнуть—ослепнуть»). Однако, в ли
товском языке отсутствуют видовые корреляции второго типа, т. е., ког-

1 4 Обзор разных определений см. Ь. О а т Ь Н й п а з , Ыехиущ каШоз уе1кз-
тагосШц азрекгаь р. 9—15. 

1 5 Ср. В. В. В и н о г р а д о в , Русский язык, Учпедгиз, 1947, стр. 498; МйзсНепи 
Ыу1ези Шегагаз уа1ойаз ёгатаНка , I, Ьахуцаз Р 5 Р 2шахпи А к а й ё т ц а з 1гс1еутес1Ъа, 
Рида, 1959, 1рр. 564. 

1 6 Ср. Л. С. Л и м а р ь, Некоторые соображения относительно вида как катего
рии, НДВШ, Филологические науки, 1961, № 2. 

1 7 Ср. также V. З х а Н т а п е , О п т уегЬи уеМи (регГекЙуа ип 1трег!ект1уа) 
когге1асуаз 1езрё]аз..., 1рр. 609. 
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да форма несовершенного вида образуется от глаголов совершенного 
вида при помощи суффиксов 1 8. 

Литовский язык богат глагольными суффиксами, но все они обла
дают лексическими значениями и тем самым служат для образования 
глаголов с новым оттенком основного значения глагольной основы. На
пример, уменьшительно-кратные глаголы с суффиксом -тё-И: газтёН 
«пописывать», зоктёй «попрыгивать, прыгивать»; интенсивно-кратные 
глаголы с суффиксом -аи-й: йгаиН «сильно шуметь», зйкаиН «сильно 
кричать, покрикивать» и т. п. Следовательно, суффиксы в литовском 
языке выражают так называемые способы действия (АИюпзаг!). Поэто
му нельзя согласиться с мнением Т. И. Бух, что «категория вида в ли
товском языке находит свое выражение в глагольной суффиксации и 
префиксации», что «суффиксы придают глаголу количественные видо
вые значения» 1 9 (подч. нами. — Э. Г.). Количественные значения или 
оттенки относятся к разряду лексических значений (АкИопзаг!.) 2 0 и по
этому не следовало бы их смешивать с видовыми. 

По мнению Л. Дамбрюнаса, литовские суффиксы со значением ите
ративности как бы соответствуют глагольным суффиксам славянских 
языков (где они уже утратили лексические значения и выражают в ос
новном видовые различия), так как присоединение этих суффиксов,, 
в особенности суффикса -тёй, глаголы совершенного вида делает глаго
лами несовершенного вида или нейтральными 2 1, т. е. двувидовыми. Фор
мально это верно: приставочные глаголы с суффиксами итеративности 
в большинстве случаев имеют значение несовершенного вида, т. е. вы
ражают неограниченное повторяющееся действие. Однако эти суффик
сальные глагольные образования имеют добавочный семантический от
тенок и поэтому не могут быть видовой парой к соответствующим при
ставочным глаголам совершенного вида. Ср., например, К и т з а а 31епо5 
актешпёз пергатиз1 ЗМёгК, I, ПО «Кулаком не пробьешь каменную 
стену» и ргатизтёН «пробивать часто, много раз», причем действие как 
бы распространяется на многие предметы; К е г т а и , кио разШащё аптха-
313 т й з ц зкипдаз, пез ро кеПц сЛепц, пакт], т а п е ьзгазё 13 Н^отпёз.. . 
ХПепК, I, И З «Не знаю, чем кончилась вторая наша жалоба, так как 
несколько дней спустя, ночью, меня выписали из больницы» и 1згазтёИ 
«выписывать часто и многих»; Ратз (Лопаз) ё р р1ггпаз, у1епа гапка пезё, 
ап1га]а аИйагтё\о аипз ВаИРУ, I, 36 «Сам (йонас) шел впереди, в 
одной руке нес, второй открывал двери» и аййагуН «открыть». В других 
случаях значение глаголов с данным суффиксом существенно отлича-

1 8 Ср. Е. К о з с п г г п е ё е г , Ыаика о азрекхасп схазошшка рокЙедо ш гагуз1е, 
Ш п о , 1934, з1г. 184. 

1 9 Т. И. Б у х, К вопросу об изучении категории вида в литовском языке, стр. 194. 
2 0 Этот вопрос уже, кажется, окончательно решен в лингвистической литературе, 

см. А. М а з о н, Вид в славянских языках, IV Международный съезд славистов. До
клады, изд. АН СССР, М., 1958; А. В. И с а ч е н к о , Грамматический строй русского 
языка в сопоставлении с словацким, т. II, Братислава, 1960; V, З и К т а п е , УегЬи 
уеШ тйзсНепи 1аМези Шегага]а уа1ос1а. 

2 1 См. Ь. О а т Ь Н й п а з , Ыехшлц каШоз уехкзтагосШц азрекха!, р. 85—86. 
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ется от значения тех же приставочных глаголов, например: 8из1газтё]0 
\\& зи РгашаизкаМе Ы р оПааНа! Ик рег 5раис1§ У1еп1А, 240 «Перепи
сывались они с Праняускайте так официально только в печати» и зи-
зьгазуН «переписать для себя» и т. п. 

Следовательно, наличие у этого и других глагольных суффиксов 
ярко выраженного лексического значения не дает права называть их язы
ковыми средствами для образования видов. Не отрицая того, что гла
голы с суффиксом -тёИ сохраняют значение итеративности, автор упо
мянутой книги все-таки считает его главным средством для имперфек-
тивации глаголов в литовском языке 2 2 . С этим положением можно согла
ситься лишь при условии, что подобного рода образования будут рас
сматриваться вне сопоставления с теми же приставочными глаголами 
совершенного вида в видовом отношении. Однако можно полагать, что 
автор имеет в виду именно видовую корреляцию. Признавая, что дуб
леты типа аШагуИ—аШаппёй «открыть—открывать» представляют со
бой еще слабо развитое явление, только зачаточную форму, автор 
все-таки находит возможным сравнивать их с третьим типом корреля
ций в польском языке (гагоЫс : гагоЫас)23. 

В литовском языке очень редки глагольные образования, в которых 
данный суффикс уже как бы утратил лексическое значение итератив
ности и выражает просто дуративность 2 4, т. е. имеет значение несовер
шенного вида. Это наблюдается в тех случаях, когда происходит лекси-
кализация некоторых приставок, т. е. приставка в значительной степени 
или совсем изменяет лексическое значение глагольной основы, а при
ставочный глагол воспринимается как одно целое, напр.: угойуИ «дока
зать», [1агИ «подозревать». Присоединение к таким глаголам суффикса 
-тёИ не делает их итеративными: они выражают не кратное, а просто 
незаконченное продолжительное действие. Например: 

Т1к хи У1епа т а п е [1аг'тё\1 ВаНК, II, 100 — «Только ты одна 
меня подозреваешь», ср. [1агИ «подозревать»; КагаНш ргапезё... Не! 
[ка1Ьё\о... каа кагаПепё ]\ арц<ш<Ипё]а 5гК, II, 36. «Королю со
общили... Нет! Внушили... что королева обманывает его»; Т1еза, 
пе У1за1 У1кзуа Ъшю рахепктха зауо ууго кПте \х ]о зауштшз: каз 
рауазап {каШпёйаоо ]'ат 1г зрМауо Ц ргахузтл ]ищти... У1епК, 
I, 366 «Правда, Осока не совсем была довольна происхожде
нием своего мужа и его свойствами: каждую весну она уговаривала 
его и настаивала, чтоб он зацвел георгином» (неясный оттенок по

вторяемости действия в данном случае вносится суффиксом многократ
ного прошедшего времени -йаьаи), ср. также ар@аиИ «обмануть» и не
которые др. 

Следовательно, в литовском языке в виде исключения можно выде
лить несколько видовых корреляций, которые по типу образования соот
ветствуют русским глаголам. 

2 2 Ь. В а т Ь г 1 й п а з, ЫеТпшц каШоз уе1кзтагосШ11 азрекха1, р, 89. 
2 3 Т а м ж е , стр. 143. 
2 4 Т а м ж е , стр. 143, 89. 
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Таким образом, в литовском языке почти нет грамматических 
средств для образования видовых форм. Из этого следует вывод, что в 
литовском языке почти полностью отсутствует видовая корреляция. По
этому отсутствие видовой корреляции является второй особенностью 
видов глаголов в литовском языке, которая обусловлена первой осо
бенностью. 

Однако попытки найти видовые пары в литовском языке, подобно 
русскому и другим славянским языкам, делались многими лингвиста
ми. Это, например, соотнесение приставочного глагола совершенного ви
да с тем же приставочным несовершенного вида {а1еШ—а1еШ «прийти— 
приходить») 2 5; соотнесение приставочного глагола совершенного вида 
с сочетанием бесприставочного глагола и наречия, близкого по значению 
приставке (пиИрИ—При гетуп «сойти—сходить, идти вниз») 2 6 и соот
несение приставочного глагола совершенного вида с тем же бесприста
вочным несовершенного вида, несмотря на то, что лексические значения 
таких глаголов отличаются (аШН—еШ «прийти—идти») 2 7. Последняя 
точка зрения особенно ярко проявляется в настоящее время. 

Как известно, видовые пары могут составлять лишь те глаголы, 
лексические значения которых равноценны, т. е., которые выражают 
одно и то же действие, но в двух аспектах — как неограниченное и как 
ограниченное какими-нибудь пределами, например, писать—написать 
„газутл—рагазутл", показать—показывать „рагоауИ—гоауИ". Когда к 
глаголам присоединяются приставки с реальными значениями, эти гла
голы уже не могут соотноситься в видовом отношении с теми 
же бесприставочными глаголами, так как лексические их значения раз
личаются, ср. делать и наделать „аагуИ—рпаагуИ" (много), говорить и 
поговорить „ка1ЬёИ—ракапзШ" (некоторое время) и др. Следователь
но, подобные глаголы видовой пары составить не могут, — такое их 
сопоставление противоречит самому принципу видовой корреляции. 

На основе одного высказывания Й. Яблонскиса 2 8, в котором гово< 
рится о различиях в лексическом значении глаголов с приставками и 
без приставок, Т. И. Бух делает вывод, что «сложные глаголы с при
ставками реального значения в литовском языке, вопреки мнению 
Г. Ульянова и акад. Фортунатова, соотносительны с простыми глагола
ми» 2 9 . Такой вывод, по мнению автора, обусловлен фактами языка. «Ха
рактерной особенностью вида в литовском языке является то, что здесь 
нет соотносительных видовых образований от глаголов с приставками 
реального значения, которые соответствовали бы русским видовым па-

2 5 См. Г. К- У л ь я н о в , Значения глагольных основ в литовско-славянском языке, 
ч. II, Варшава, 1895, стр. 29—30. 

2 6 См. И. Э н д з е л и н , Латышские предлоги, ч. II, Юрьев, 1906, стр. 106. 
2 7 См. А. 5 е п п, К1ете ШашзсЬе ЗргасЫепге, НеМеШег^, 1929, 5. 239; 

Т. В и с Ы е п ё и V. А т Ь г а г а з , 1ле*дтц каШоз уе1кзтагосШц уе1кз1о к1ахшти, 
„ТагуЫтз току1о]'аз", 1955, № . 44. 

2 8 См. Л. Л а Ы о п з к 1 з, Щпкхина! га§ха1, I, УПтиз , 1957, р. 239. 
2 9 Т. И. Б у х , К вопросу об изучении категории вида в литовском языке, стр. 197. 
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рам типа влезть—влезать, прийти—приходить и т. д.» Поэтому «в ли
товском языке приставочные глаголы этого порядка могут быть соот
несены только с простыми глаголами, от которых они образованы, на
пример: игИрИ 'влезть', 'влезать'—При 'лезть5...» и т. д . 3 0 

Возникает вопрос, почему автор, признавая, что в литовском языке 
нет видовых образований подобно русскому языку, все-таки пытается 
непременно найти видовые корреляции, хотя бы другого порядка? Этот 
упрек можно сделать и другим авторам. Сомнения вызывает целесооб
разность такой постановки вопроса. Ведь, несмотря на то, что эти языки 
родственные, они могут развиваться по-разному, в каждом могут быть 
специфические особенности при выражении одной и той же категории. 
Однако и в более поздней, и в новейшей литературе по данному вопросу 
иногда наблюдается стремление найти соответствующие русскому или 
польскому языкам видовые пары любого порядка. Например, в своей 
статье Т. И. Бух отмечает, что категория вида в литовском языке на
ходит свое выражение в соотносительных видовых парах двух типов: 
«1) простой глагол несовершенного вида — сложный глагол с пристав
кой грамматического значения совершенного вида, например, йагуй 
'делать' — райагуН 'сделать', 2) простой или сложный глагол с при
ставкой лексического значения несовершенного вида — и сложный с 
приставкой лексического значения совершенного вида, например: еШ, 
а(еШ (несов.) — а1еШ (сов.) 'приходить'—'прийти'» 3 1. 

По мнению Л. Дамбрюнаса, в литовском языке, как и в славянских 
языках, можно выделить три типа видовых дублетов. Первому славян
скому типу кггусгес : кггукщс в литовском почти соответствует гёкй : 
г'МеЫИ; второму типу гоЫс : ггоЫб — соответствует йагуН : райагуН и 
третьему основному типу гагоЫс : гагоЫас соответствует аргазуИ : арга-
змёИ32. 

Споров не вызывают только соотносительные видовые пары типа 
йагуй—райагуН, где приставка не изменяет лексического значения глаго
ла. Глаголы гёкй—пкЫёй или аргаёуИ—аргаНпёН — два самостоя
тельных глагола с различными значениями и поэтому видовой пары со
ставлять не могут 3 3. Едва ли можно согласиться и с выделением дубле
тов типа еШ—аШИ (несов. в.) — сАеШ (сов. в.). Во-первых, значение 
простого глагола отличается от лексического значения приставочного 
глагола, так как приставка здесь имеет реальное значение (ср. еШ— 
а1еШ). Во-вторых, сопоставление приставочного (несов. в.) с тем же 
приставочным глаголом (аШИ—аЫШ) не является типичным, так как 
охватывает далеко не все глаголы: значение несовершенного вида имеют 
только глаголы движения, когда к ним присоединяются приставки со 
значением приближения и удаления в основном, напр.: с&ьаНиоИ «при-

3 0 Т. И. Б у х , К вопросу об изучении категории вида в литовском языке, 
стр. 194. 

3 1 Т а м ж е , стр. 200. 
3 2 Ь. И а т Ь г 1 й п а з, ЫеШущ каШоз уе1кзтагосШц а зрекЫ, р. 142—143. 

3 3 Что ЭТИ пары не полностью соответствуют славянским языкам, отмечает 
и автор (См. Ь, О а т Ъ г 1 й п а $ , 1легиу1ц каШоз уе1к5та2осШц азрекхаь р. 142, 143). 
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ехать—приезжать», ьзеШ «выйти—выходить» и др. Основная же масса 
глаголов с приставками реального значения является глаголами только 
совершенного вида, ср. регзокИ «перепрыгнуть», ШтИ «вынуть», иЫш-
пиоИ «запеть», рака1ЬёН «поговорить» и др. Кроме того, глаголы типа 
а1вШ имеют значение несовершенного вида только в формах настояще
го времени, в других временных формах — только значение совершенно
го вида. Например: 

— А№агшо\а!.. А^агшо]а! — зщ'исю т и п а "уЧепГА, 60 
«— Едут! Едут! — зашевелилась толпа» (приезжают); Зуеац а1-
уаыауо «гости приехали». 

Поэтому целесообразнее было бы называть их двувидовыми глаго
лами, видовые различия которых зависят в основном от употребления. 

Некоторые лингвисты, в частности Л. Дамбрюнас, пытаются найти 
видовые соответствия к этим глаголам и в прошедшем времени. По его 
мнению, в данном случае может быть использовано сложное прошедшее 
время 3 4 , напр.: а1ё\о — Ъто ЪеаШпцз «пришел — собрался было идти 
(приходить)». Однако эти сложные формы окрашены дополнительным 
семантическим оттенком: действие должно было начаться, но из-за каких-
то причин было прервано. Следовательно, по значению эти временные 
формы не равноценны и поэтому едва ли можно рассматривать их как 
способ выражения видовой корреляции в литовском языке. 

Таким образом, видовая корреляция не характерна для глаголов 
литовского языка. Отсутствие видовых форм и видовой корреляции опре
деляет о д н о в и д о в о й х а р а к т е р глаголов: одни из них являются 
глаголами только несовершенного вида, другие — только совершенного 
вида. Лишь некоторые глаголы могут быть то совершенного, то несовер
шенного вида, а небольшая часть может составлять видовые пары. По
этому третьей особенностью видов литовских глаголов является одно-
видовой их характер. Все эти особенности категории вида очень тесно 
связаны между собой и взаимно обусловлены. 

* * * 

Если учесть эти характерные особенности видов глагола литов
ского языка, то все глаголы по отношению к видам можно разделить сле
дующим образом: 1) одновидовые глаголы несовершенного вида, 2) од-
новидовые глаголы совершенного вида, 3) двувидовые глаголы и 4) гла
голы, имеющие видовые корреляции. Эти группы глаголов выделяются 
по численности: одновидовые глаголы составляют подавляющее боль
шинство всех глаголов литовского языка. По предварительным данным 
можно дать краткую характеристику каждой группы глаголов. 

и Ь. Б а т Ь г 1 и п а 5 , УегЬа1 Азресгв ш Ы п и а т а п , 1лп§иа Р о з п а т е г ш з , VII. 
1958, р. 261. 
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Одновидовые глаголы несовершенного вида 

Одновидовые глаголы несовершенного вида можно делить на две 
группы: 1) бесприставочные и 2) приставочные глаголы. Одновидовыми 
они являются потому, что от них, как уже говорилось, нельзя образо
вать форму совершенного вида с теми же лексическими значениями в 
силу отсутствия чисто видовых форм. Таким образом, одновидовой их 
характер обусловлен не столь несовместимостью лексического значения 
глагола с значением совершенного вида, как это наблюдается в рус
ском языке 3 5 , сколько отсутствием языковых средств. 

1) Бесприставочные глаголы составляют ядро одновидовых гла
голов несовершенного вида. Это глаголы, выражающие различные спо
собы проявления неограниченного действия или процесса. Многообра
зие значений и оттенков значений этих глаголов зависит от наличия в 
литовском языке многочисленных глагольных суффиксов. Это, например, 
многократные глаголы с оттенком деминутивности или без него: газтёН 
«пописывать», агтёН «попахивать, пахать немного», каИпёН «долбить 
слегка», тё1уй «бросать» и др.; интенсивно-кратные глаголы: йгаий 
«сильно шуметь», зШдаиН «сильно выть», гёкаиЦ «сильно кричать, по
крикивать»; деминутивно-кратные с оттенком медлительности в проявле
нии действия: зпййигшоН «слегка дремать», зьуЫгшоН «поблескивать», 
ьегкз1епИ «поплакивать»; глаголы, обозначающие действие, совершае
мое в пользу субъекта (рагйртагшеД): зШусИпИ «велеть построить», 
зшйтИ «велеть сшить»; глаголы каузативные: шкйуИ «заставлять пла
кать», рукйуИ «заставлять злиться» и т. п. Например: 

Ьшкзгтш з1атё]о Пера, Нпкзггш §уоело ЗкегсШиз, погз г т о -
пёз 1г ка1Ьёс1ауо, кай Нера Ье паискэз аидапИ... КгёуАР, 61 «Весело 
шелестела липа, весело жил Скярджюс, хотя люди и поговаривали, 
что липа растет без пользы...»; Та1 У1за1 пе огке§1газ — \а\ гйз1аща 
уё]аз ЛИегЗО, 210 «Это вовсе не оркестр — это ветер гневается»; 
Огауо <Нс1е1ё уё!га М1егЗО, 15 «Сильно шумела большая буря»; 
Ак, 1а ^аипузШ Каз Ик1а1 гше^от! р з пеюаг1пё\о1 МгскКР, 49 «Ах, 
эта юность! Кто только ее спать не гонял!»; 81г§тё]о к уугезпю]Ч 
Вагопо йиЫё 1Ш]'опа... У1еп1А, 305 «Побаливала и старшая дочь 
Баронаса Улиона...»; Р п е ХУОГОЗ кгйрсщо, зьугжо уузшоз Ркз1К, 
201 «У забора вздрагивали, гнулись вишни»; аг^Ыепа у1еп ргауег-
1оз йигуз ЗМёгК, I, 51 «Поскрипывают лишь приоткрытые двери»; 
У1за сНепд 1упо\о, о рпез пак!], пизк^'из 1упоИ, раз1кё1ё зЧаигёз уё-
]аз У1епК, I, 227 «Весь день моросил дождь, а к ночи, когда дождь 
кончился, поднялся северный ветер»; У ^ а з уё1 Ьапдаз зокта... 
ЗЫёгК, I, 56 «Ветер опять заставляет волны плясать...» и др. 

Если нужно подчеркнуть какой-либо момент — начало или конец — 
действия, выражаемого глаголами несовершенного вида, то эти глаголы, 

3 5 Ср. Е. А. З е м с к а я , Типы одновидовых приставочных глаголов в современ
ном русском языке, Сб. ст. Исследования по грамматике русского литературного язы
ка, М., 1955. 
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как и в русском языке, употребляются в сочетании с глаголами, обозна
чающими начало или конец. Например: ргайё}о ксЛЪёИ «начал гово
рить», [тз гуйёИ «начнет цвести, зацветет», Ьащё газуй «кончил писать», 
пиз1о1о зурзойз «перестала улыбаться» и т. п. 

2) К глаголам несовершенного вида относится небольшая группа 
приставочных глаголов. 

Во-первых, это некоторые глаголы, которые в современном литов
ском языке без приставок не употребляются 3 6, ср. разакоН «рассказы
вать», ар§аИез(аиН «сожалеть», ргьеНагаий «прекословить», пиЫокИ 
«догадываться» и др. Например: 

Разакор, кай уга хоЫц у^егц, киг апшпа уазага 5ип0.г\[, 73 
«Рассказывали, что имеются такие места, где вечное лето»; Пийу-
\о\ц рагойута1 у1еш кШетз рпеЫагаща ОЬК2 «Показания свиде
телей противоречат друг другу». 

Во-вторых, глаголами несовершенного вида является небольшая 
группа приставочных глаголов, образованных от соответствующих бес
приставочных, лексическое значение которых несовместимо со значением 
совершенного вида. 

Некоторые глаголы с приставками ра-, [-, 1з-, пи- выступают со 
значением «иметь способность, быть в состоянии воспроизвести какое-
либо действие». Приставочные глаголы с данным значением часто упо
требляются с отрицательной частицей или некоторыми модальными гла
голами и частицами, наличие которых только усиливает это значение. 
Например: 

Уа1каз \ъи раЫаиНа ЬК2, II «Ребенок уже в силах ползти»; 
Тип ааид ко^ц, о раеШ пе^аН (акёсюз) Из «Имеет много ног, а 
не в СОСТОЯНИИ ходить (борона)»; Уа1каз ]"аи разкаИо Т)1Ж2. «Ре
бенок уже умеет читать»; Оега аиаё]а 1г хуого]е 1заийг1а Из «Хоро
шая ткачиха и на заборе может выткать»; К а г т аг П§а1 т а п о хё-
уупёз р1ахиз разаиНз пе[ёшгёз? ЗИёгК, I 156 «Долго ли мою ро
дину широкий мир будет не в состоянии видеть?»; Лз пепиЪта 
пагше ОЬК2 «Он не в силах сидеть (быть) дома» и т. п. 

Немногочисленные глаголы с приставкой зи- выражают взаимо
связь, хорошие взаимные отношения между кем-либо. Выражаемое ими 
действие представляется неограниченным, поэтому они также относятся 
к глаголам только несовершенного вида. Например: 

Лиосш §ега1 зи§уVепа ОЬК2 «Они дружно живут»; Кес1иПа1 зи 
ВаЫа15 кагкосШ пезШагьа 1§ зепо Мук-Рих5, I, 27 «Кядулисы по
чему-то исстари не могут жить в согласии с Балсисами»; Виуо пе-
зпекиз (Рар1еу1з), пезШагйауо зи каптю ууга1з... У1еп1А, 8 «Папе-
вис был неразговорчив, не мог жить в согласии с мужчинами дерев
ни» и некоторые др. 

3 6 Некоторые из этих глаголов могут соединяться с другими приставками, ср.: 
разакоН—раразакоИ «рассказать», ИразакоН «рассказать все, высказать», но тогда 
они имеют значение совершенного вида. 
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В-третьих, значение несовершенного вида имеют и некоторые при
ставочные глаголы, лексическое значение которых нельзя обобщить, так 
как приставка каждому из них придает индивидуальное значение. По 
сравнению с соответствующими бесприставочными лексическое значе
ние таких глаголов очень сильно или совсем изменено. Например: 

Аг пегта1, кад Уухаихаз т а п е ка1р зтёк1а регзвкща, ка1р 
га^апшз... 5гК, II, 12 «Не знаешь ли, что Витаутас преследует ме
ня как призрак, как колдун...»; Ыерщ1а1 аШё!о уа151лпёз з а у ш т к ш 
рарщтгоз йе^иотез ^агшттаз, 01 пер1§1а1... У1еп1А, 201 «Не де
шево обошлось (стоило) хозяину аптеки производство удешевлен
ного кислорода, ох не дешево...»; 1г ]е1ди заи1ёз рПпа 31Г(Из, ка!р 
хаигё рПпа уупо, хто^из §а\\ Ик заи1е1 ]аи рггМаизуй ЛИегЗО, 272 
«И если сердце солнца полно, как рюмка полна вина, человек уже 
может принадлежать только солнцу»; К1еку1епаз зауа1р уаг^зха, 
зауагр сШаи^аз! 1г аШека зауо игаауш}, рпзИшко рпе у1е1оз, рпе 
д у у е т т о арПпкуЫц У1епК, I, 361 «Каждый по-своему бедствует, 
по-своему радуется и выполняет свое задание, приспособляется к 
месту, к условиям жизни»; 1г пехгйкз!а т а п заи1ёз заи1игёз — 
^тхагёНз аШо/а Л^егЗС, 41 «И не недостает мне солнца-солныш-
ка — янтарь его заменяет». 

В-четвертых, к глаголам несовершенного вида относятся некоторые 
суффиксальные образования от приставочных глаголов совершенного 
вида, напр.: реггазтёН «переписывать», аргазтёН «описывать», зизг-
газтёИ «переписываться», аййагтёй «открывать», раЛаютёН «пода
вать» и др. Эти глаголы, как уже отмечалось, не могут составлять кор
релятивной видовой пары с соответствующими приставочными совер
шенного вида, так как их лексическое значение осложнено оттенком ите
ративности, который вносится суффиксом -тёй. Следовательно, они яв
ляются тоже одновидовыми. 

Одновидовые глаголы совершенного вида 

Одновидовые глаголы совершенного вида также очень многочислен
ны и разнообразны. Подавляющее большинство глаголов данной группы 
составляют глаголы с приставками лексического значения. К одновидо-
вым совершенного вида относятся также некоторые бесприставочные 
глаголы. В зависимости от этого все глаголы совершенного вида можно 
разбить на две группы: I. приставочные и II. бесприставочные глаголы. 

I. Приставочные глаголы совершенного вида отличаются разнообра
зием лексических значений, что в основном зависит от глагольных при
ставок, ср.: рпрШиШ «приплыть», рг1ка1ЪёН «наговорить», гзЬйИ «про
быть», игеШ «зайти», ИгазуН «выписать», регпезН «перенести», аргртИ 
«оплести», пиИрИ «слезть» и др. Так как лексическое значение данных 
глаголов отличается от значения соответствующих бесприставочных тем 
оттенком, который вносится приставкой, и от них нельзя образовать дру
гой глагол несовершенного вида с тем же лексическим значением, то 
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эти глаголы рассматриваются как одновидовые только совершенного 
вида. 

Среди этих глаголов можно выделить несколько групп по значению 3 7: 
1) глаголы, обозначающие действие или процесс, который соверша

ется некоторое время, недолго. Эти детерминативные глаголы 3 8 образу
ются при помощи приставок 18-, ра-, рга-. Например: 

Раз'нШаи&аи заи1ёз зу1еза, раЫёриоЫи сШаи^зти, ра§ууеп-
1аи, раЫез1ё1аи ка1р 1акиз раикзхеНз $гР, I, 63 «Порадовался бы 
светом солнца, подышал бы радостью, пожил бы как вольная птич
ка»; Ахуукаи раПЫёй Мсуп у1епио1упе апх т а Ш ш ш к о у1епиоНо 
каро... У1еп1А, 193 «Приехал погрустить в монастырь Мцыри на 
могиле монаха-мятежника»; Рег пак!} [зьегкё 1еуа, рег пакх| 1агёз1 
]аип1е]1 теаеПа1 У1епК, I, 382 «Всю ночь проплакала Черемушка, 
всю ночь совещались деревца»; Каипе ьзЬтаи У1зд сНепа У1еп1А, 
278 «В Каунасе пробыл весь день»; Р г а ё р ааи^ Ыко. Маху!, ха1р 
1Г хекз ргазёйёН р^тгу'д пгЩ. паи]о]' У1е1о]' ВаИРУ I, 185 «Прошло 
много времени. Видимо, так и придется просидеть первую ночь 
в новом месте»; Ыакхе1§ ргагутор, ]'аи заи1е1ё хека, ааг гкщ Ьег-
пеНз пезитегкё... КгёуАР, 26 «Ноченьку просидел, облокотившись, 
уже солнце всходит, а милый еще глаз не сомкнул...»; и др. 

В эту группу можно отнести глаголы с приставкой ра- и суффиксом 
-ёН, которые в современном литовском языке без приставки не употреб
ляются. Они также выражают действие, которое совершается некоторое 
время, слегка, напр.: раагёИ «попахать слегка, некоторое время», расПг-
Ьёй «поработать немного, слегка», раШкёН «подождать некоторое время» 
и др. 

2) Некоторые глаголы с приставками ар-(ар1-), ра-, рга-, рг1-, иг-
выражают действие, которое совершается неполностью, лишь отчасти, 
слегка, т. е. они имеют деминутивное значение. Например: 

Магхупаз хгирхЩ арг1то МгскКР, 18 «Мартинас несколько успо
коился»; МизПаигё Агаз зпард, па§из арзИаигё, зиз^еЫё \к1 кгаи-
]'о кгйхше, арзШаийё зрагпиз, Ьех пезШоуё Ызуёп уеггИз КгёуАР, 
20 «Сломал Орел клюв, несколько обломал когти, до крови пора
нил грудь, несколько побил крылья, но не перестал вырываться на 
свободу»; 8рагпа1 раащо, зкгаМуН 1зтоко — \щ\х\ зкгаМо С У К , 
VI, 9 «Крылья подросли, летать научились — пусть летают»; Ра-
1атзё\о з т е ^ а з 1аикиозе ВаИРУ, I, 51 «Несколько потемнел снег на 
полях»; Ргатегкё аЫз Йагйпаз, тахо — кеНа \\ агаи^аз ко 1лк-
пагшаз.. . КгёуАР, 41 «Приоткрыл глаза Шарунас, видит — будит 

3 7 В данной статье указываются лишь основные, в какой-то степени объединен
ные группы глаголов. Однако их можно и нужно рассматривать более подробно, а 
некоторые оттенки указанных нами значений анализировать в качестве особых групп 
по значению. 

3 5 Эти и некоторые другие группы глаголов совершенного вида соответствуют 
одновидовым приставочным глаголам совершенного вида в русском языке. См. 
Е. А. З е м с к а я , Типы одновидовых приставочных глаголов..., стр. 8—34. 
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его самый верный друг...»; ЛапиНз ргтёгё рп-кюз аипз... У1епК, I, 
147 «Янулис приоткрыл дверь избы...»; РгИИо 1аика1, ргИИо каитш... 
У1еп1А, 113 «Притихли поля, притихли села...»; АгЪахоз зИкЦ ^а1? 
Аг кд иг^зЫ? 5гК, И, 229 «Стакан чаю? Или закусить чем?» и др. 

Сюда можно отнести глаголы с таким же значением, но несколько 
другого образования, а именно, глаголы с приставкой ра- и суффиксом 
-ёИ, которые без приставки в современном литовском языке не употреб
ляются, напр.: разокёй «подпрыгнуть несколько», раЬаЫй «побелеть не
сколько», райдёН «подрасти несколько», раё\ёИ «пойти несколько» и др. 

3) Некоторые приставочные глаголы, наоборот, обозначают силь
ное проявление действия или полное удовлетворение субъекта действием. 
Такое действие обычно совершается в сравнительно длительный проме
жуток времени, а иногда выходит за нормальные пределы времени. Д а н 
ное значение имеют глаголы, которые образованы при помощи одновре
менного присоединения приставок и возвратной частицы: рг1-з1-, иг-з1-, 
пи-81-, 18-81-. Например: 

Лай рг1зЬегр1аи ЬаНц НпеНц, ]аи рг1з'ши<Шаи р1опц йгоЪеПц 
Из «Уж напряла белых лен, уж наткала тонких полотен»; Кдек аз 
дауаи аё1 ]о рг1з1кеп1ё1и 5гК, II, 125 «СКОЛЬКО я из-за него натер
пелся»!; Ле аЬи игз1ка1Ьё]о, раз1ке15с1агш иггйкё... рурке, о аз 
2юрНпё}аи ро Ыиопа... У1еп1А, 125 «Они заговорились (дольше чем 
следует), поменяясь закурили... трубку, а я гулял без дела по са
раю...»; Аз 1г Ы р рег о!аид игз1зёйё\аи. Ке1ка1ц йат с1аи§- гшезхе хипи 
5гК, II, 230 «Я и так слишком долго засиделся. У меня еще много 
дел в городе»; Ка1Ьё]оз1 ха1р ра! шаха . Магу!, рег кеНопе У1з-
к§ 1зз1ка1Ьё]о, 13з1ра8ако]о, раНко Ик тепк1 тепкгиек1а1 \т ^гаийиз, 
о §а\ к разкиИшз ах515уе1ктцпа5 У1епК, I, 290 «Разговаривали так
же мало. Видимо, по пути обо всем достаточно поговорили, порас
сказали все, остались лишь мелочи и грустное, а может и по
следнее прощание»; 5Шек 1анпёз, к а а кПо погаз гззюегЫ МгскКР, 
30 «Столько счастья, что появилось желание выплакаться»; 2 т о , 
каа! к и ш ^ а з ааЬаг пеЬу1из. Лай ка)" ]1з ка1Ьа, 1а[ ка1Ьа, Ьех ка\ пи-
ху1а, 1а1 пиху1а. Теди ьззйуИ Мук-Рих5, I, 506 «Знают, что сейчас 
ксендз неразговорчив. Уже когда он говорит, то говорит, но когда 
умолкает, то молчит. Пусть молчит досыта»; Ые1 ]1з шзЫагЬио]а, 
пе1 ]1з пиз'жыкзсща ЛаЫ «Ни он переутомляется, ни он устает от 
ходьбы». 

4) Небольшая группа глаголов с приставками зи-, рга-, иг-, ра-
обозначает начало действия или процесса. Сюда можно отнести и неко
торые приставочные глаголы с связанными основами, т. е. те, которые 
в современном литовском языке без приставок не употребляются, ср.: 
зиИЬй «заблестеть», ргацузИ «запеть», ргаЫШ «заговорить» и др. На
пример: 

Ахёр рауазапз, зизпюкШ Мйзоз руНпш, зШууиНаоо иреПа1 
РкзхК, 212 «Пришла весна, зашумели плотины на Муше, зажур
чали ручейки»; Актепуз рар1еп1ёт каикз, зигаИиоз \ахАа ЗЫёгК, 
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I , 267 «Камни будут выть у дороги, зазеленеет палка»; Уё]'аз рга-
V^^Ыё рНепо уПшз ЗЫёгК, I , 121 «Ветер заставил заплакать сталь
ные волны»; Уе1к1а1 заи1ихё 5ка1зтл рахекёз. Ргадуз раикзЧеНа1, ра-
к1гз гуёгеПаь ОаШ газе1ё ^гаг1а{ зи&Ьёз. Ра^е1кз уё]'еНз, ра&ш'рх 
&ё1е1ёз, зака1, 1ареНац ракИз \ аапдц §агаиз т 1 з т у з У1епК, I , 376 
«Скоро взойдет яркое солнышко. Запоют птички, проснутся звери. 
Холодная роса красиво заблестит. Подует ветерок, запахнут цве
точки, смола, листочки; поднимется в небо душистая смесь»; Л рп-
^1аиз хауе ка1р гше1д ЬгоЦ, игпшпшоз ка1р т о х т а 1орзте Мук-
РихР, 191 «Она приютит тебя как родного брата, запоет как мать 
колыбельную» и др. 

5) Очень большая группа приставочных глаголов обозначает пол
ную законченность, завершенность действия или процесса. Так как гла
голы с этим значением образуются при помощи присоединения почти 
всех глагольных приставок, то они разнообразны, основное их значение 
осложняется различными дополнительными оттенками. Некоторые из них 
имеют финитивное значение, т. е. значение «прекратить заниматься дей
ствием»; другие дополнительно указывают, что предмет в процессе дей
ствия становится негодным и т. д. Например: 

11^а151а15 зрагпа1з т е з г у а ^ г а е з арщозШ ЗЫёгК, I , 58 «Длин
ными крыльями мы звезды опояшем»; Оаг рйсгутах пеарагЫ, о 5 1 е -
паршхё \&\х аил... МгскКР, 18 «Еще паровое поле не спахано, а се
нокос уже близко...»; Оа1§е1ё аШро, керигё ракгуро 1хз «Коса стала 
тупой, шапка скривилась»; Уугаз пеЪес1фха Е§1ёз а1ка1Ъё1 ЗМёгК, 
I, 422 «Муж уже не смеет отговорить Эглю»; — Вех 1г хи §1 З1гда1, 
уа1ке. Ьеуиказ а1з1г§о, Магё а1з1гцо, аз зауо а(§и1ё]аи, о хаи тага! 
1Г т а г а ! ВаИРУ, I , 135 «Однако и болел ты, мальчик. Лявукас от
болел, Маре отболела, я свое отлежал, а тебе все мало да мало»; 
[<ИекИ, тохшоз, уа1катз хёуупёз теПе кио сН(Шаи51а... МгскКР, 90 
«Внушите, матери, детям самую большую любовь к родине»; те1§и 
гидю §тйг1а5 Из1р1ёз1ц, \\ъ г е т е рауцзхц, заи1е з^езхц М1егЗО, 6 
«Если бы ржаное зерно расширилось, оно стало бы землей, свети
ло бы солнцем»; Зойе зиттйгШа, ьз^апуЫ р1еуе!ё У1епК, I , 145 
«В саду лужок истоптан, выпасен»; Nизшепаизш — §а1 хайа 1Г аз 
ахе1зш сНепа1 кИа! МгскКР, 18 «Закончу сенокос — тогда может и 
я приду на день другой»; РаЬёгё аикза уакагё заи1ё Ъап^озе ЗгК, 
I , 101 «Рассыпало вечернее солнце золото на волнах»; 5аи1е рег-
рююё рег ризе, заи1§ райаНпо ЗЫёгК, I , 218 «Солнце перерезали по
полам, солнце разделили»; Лз Ъапйо регка1ЬёИ те1зхег}... С У К , V I , 
66 «Он пытается отговорить (переубедить) мастера...»; Аз зиюегрзш 
уегр1тё1} к гзаизш аиоМтёЦ ЗЫёгК, I , 449 « Я спряду (перепряду) 
пряжу, сотку ткань»; Ьу^ 1г иг^Цо уакагукзсюз 2а1гйоз... М1е280, 
149 «Как будто зажили вчерашние раны» и др. 

6) Некоторые глаголы с приставками ар-, 1з-, пи-, рп- имеют сум
марное значение, т. е. они показывают, что действие распространяется 
на многие предметы, полностью охватывает весь предмет. Кроме того, 
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все они характеризуют силу, интенсивность действия, нередко имеют 
оттенок «много». Например: 

Р а к а п к а п ш а а 1г Кпго рпйййио1а, к1еку1епа па§1ё, с1ауахкё1ё 1Г 
]аигпк1ё арйатио1а... С У К , V I , 16 «Достаточно тут Кризас играл на 
дудке, каждую вдову и молодую воспел»; РпзШё ]Чз (Уухаихаз) 
У1зиг з1архц 2уа1^уЪц... ЗгК, I I , 34 «Наставил он везде тайных до
зоров...»; Рпразако/а, рпте1ио\а Пек ( Ь а р т а з ) , \щ уа1ка1 пех 
зосШип ц,х\тХ\ Ыр.. . КгёуАР, 60 «Наговорит, наврет столько, что 
дети боятся даже в село возвращаться...»; Мез [зшкз'ип. Агтша1 
зПпкз ЗгК, I , 208 «Мы умрем. Потянутся века»; Аз 'ьзйатаьаи VI-
заз ааишгёкз. . . Из «Я пораспела все песенки...»; ЗаИаз зшграз 
пиЬисьаьо \а\хпц. уеЫа^ ЗЫёгК, I , 226 «Холодная дрожь расцеловала 
молодое лицо» и др. 

7) Довольно ограниченный круг глаголов с приставками рег-, ра-, 
пи- имеет значение преувеличения или преуменьшения действия, т. е. они 
указывают на то, что действие выполняется в большей или в меньшей 
степени, чем следует. Например: 

1г ааггш рпе агк1о агЬа а!а1§10 1§Ьепа т а п какЦ ргакагсаз, 
регйгшьа, зизкегаё]а Ьигпа к гапкоз... М1е250, 285 «И часто у сохи 
или у косы мой лоб покрывается потом, слишком высыхают, треска
ются рот и руки...»; У1з йагшаи зепихёз У1га1ш ко погз хгйкзха: а а 
регзййу1а, регрИку1а, а а зи гете1е — агзИа С У К , V I , 104 «Все 
чаще вареву старушки чего-нибудь не хватает: то слишком солено, 
слишком переварено, то с землицей — попадает на зуб»; Раапкзйп-
й ЬаШз ОЬК2 «сделать ботинки уже (теснее), чем следует»; Рапга-
гшИ каШшиз «сделать шубу меньшего размера»; ЫщШп-
й — «сделать глубже, чем следует» и др. 

8) Глаголы движения и некоторые другие с разными приставками 
обозначают разнообразные направления действия: приближение или уда
ление, движение действия внутрь или из внутри чего-либо и др. Эти 
значения глаголы получают, соединяясь почти со всеми приставками, 
поэтому они очень многочисленны и разнообразны. Например: 

Оге Ыазкоз1 пегатюз уагпоз, гёМа к песЩзха аШоШ пио гшз-
ко ВаНРУ, I , 72 «В воздухе мечутся беспокойные вороны, кричат 
и не смеют отдалиться от леса»; О хи гшгёк зауоз ^а1уоз — 1к1з1 \т 
пеШгаикзь МгскКР, 40 «А ты смотри за своей головой — всунешь 
и не вытянешь»; Роехаз \гепд,ё \ УИЦ, ахз1зёао... М1е250, 178 «Поэт 
вошел, сел...»; Арё\о ]\е У151 хгуз ар1е Зощ, зизхор р да1ико]у 
ВаИРУ, I , 71 «Обошли они все втроем вокруг Йонаса, остановились 
у его ног»; КоЫиз а!рйз хаз кагаз уё]'из? МагскКР, 65 «Какие вет
ры принесет эта война?»; Ка1 ргцо\о х§ ка1п§, киг алгага1 зхоуёр, ха! 
рата1ё... дПц егегё1}... КгёуАР, 42 «Когда подскакали к этой горе, 
где было имение, то увидели... глубокое озеро...»; Мез регр1аикёте 
ргаз . . . У1епРм I , 363 «Мы переплыли моря...»; УШисНещ зи пишка 
1г а а т о п ш рга\о\о рег гтезхз и1опц ри1каз... У1еп1А, 278 «В пол-
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день с музыкой и песнями по городу проскакал полк солдат»; К е Ы 
кипз иге1з раз хд, раз к§ Б г ^ о п и з пеигё]о МгскКР, 8 «Редко кто 
зайдет к тому, к кому Дзидорюс не зашел» и др. 

Кроме этих основных групп, к одновидовым глаголам совершенного 
вида относится целый ряд приставочных глаголов, лексическое значение 
которых изменяется приставками как бы индивидуально. Лексическое 
значение таких приставочных глаголов, как правило, резко или совсем 
отличается от значения соответствующих бесприставочных глаголов. На
пример: ар@аиН «обмануть», зи^аиН «поймать», а1з1йигН «оказаться, 
очутиться», зитезН «понять», игриШ (агшз) «заложить (уши)», иг-
§аиН «обидеть» и т. п. 

I I . Бесприставочные глаголы совершенного вида немногочисленны. 
Это так называемые однократные или мгновенные глаголы с суффиксом 
-1е1ёИ(-1егёИ), которые по значению соответствуют русским глаголам 
подобного образования. Только в литовском языке их нельзя рассматри
вать как форму совершенного вида к соответствующему глаголу несовер
шенного вида. Данный суффикс, как уже говорилось, в литовском языке 
до сих пор сохранил яркое значение однократности, поэтому глаголы 
типа кеШ и ЫШе1ёИ «поднимать» и «поднять» (с значением однократнос
ти), гёкИ и пЫе1ёИ «кричать» и «крикнуть» неравнозначны, так как по
следние выражают другой способ проявления того же действия. 

Глаголы с суффиксом -ШёН в основном выражают мгновенное, од
нократное действие, которое выполняется слегка, неполно. Например: 

Зха^а тесШи. укзйпёппз, \у§ дПиз а х з Ш з ё ^ т а з , рйзЬеЩо уё-
^аз Мук-РихЗ, I , 318 «Вдруг по вершинам деревьев, будто глубокий 
вздох, дунул ветер»; 1з хо1о ЫМеЩаи р 1 е т е т ш ВаИРУ, I, 53 «Из
далека крикнул пастуху»; У1епаз сггаидц аШе/е/о ЙшОМ, 98 «Один 
из приятелей ахнул»; Тгтк1е1ё]о рптпаз з х т з С У К , V I , 211 «Раз
дался первый выстрел»; 1г зха^а кгйр1еЩаи пио г то^аиз Ьа1зо 
ВаНРУ, I , 87 «И вдруг я вздрогнул от человеческого голоса»; Т\\ 
155Шок, гоаоз, №ер1егк оги ц 1уд гпеааиз рауа1^уз1 КгёуАР, 63 
«Только раскрой, кажется, рот, вдохни воздух и будто меду на
ешься». 

Однако некоторым глаголам данного образования оттенок мгновен
ности не свойственен. Они обычно обозначают действие, которое совер
шилось неполностью, постепенно и в течение некоторого времени (но 
не в одно мгновение). Например, глаголы зигз1е1ёН «казаться несколь
ко пересоленным», г1Ше1ёй «быть несколько седым» выражают дейст
вие, которое совершилось постепенно. Иными словами говоря, ими вы
ражаем только результат (еще не окончательный, не конечный), след
ствие того или другого действия. Возможно, этим свойством значения 
данных глаголов объясняется то обстоятельство, что они чаще всего 
встречаются в неспрягаемой форме, т. е. выступают в качестве атри
бутивного причастия. В современном литовском языке они немногочис
ленны. Это чаще всего глаголы, образованные от именных основ. На
пример: 
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0§(е1ё]о уег§1а1, р1ёзёз1 пио г е т ё з ёпикаь.. ВаНРУ, I , 102 
«Несколько подросли телята, отрывались от земли ягнята...», Аикз-
хаз, заизаз, рехтдаз, хгирих} ИпЫе1ё\ез, ргагПез, Ье1 пепирНкез, рз 
(ОаиЬагаз) У1за1 зЫпаз! 15 У1зи каптю уугц Мук-Ри15, I , 23 «ВЫ

СОКИЙ, худой, плечистый, несколько согнувшись, седой, но не лы
сый, он (Даубарас) выделяется из всех мужчин деревни»; Аз кПзхе-
1ё]аи ^а1уа — заПа т а п е з , Ы к у й а т а з гапко]'е 1а1кгазЦ, зхоуёр 
Шз1егё]из'ш Ьаггаа . . . гёуаг^изш уеМи каге1У1з „Иеза", 1961, 145 
«Я поднял голову — рядом, держа в руке газету, стоял солдат с 
несколько поседевшей бородой . . . измученным лицом»; У1за гтю-
хегз 1зуа12аа — §ипШегё]в реаа1, . . . пио азагц зиагёкизюз акуз — 
гоаё ]'оз кгйхте агазкап!} зкаизт^ „ТЧеза", 1961, 59 «Весь облик 
женщины — несколько согнутые плечи, . . . мокрые от слез глаза — 
показывал (выражал) щемящую ее грудь боль»; кагз1е1ё\из'1 йио-
па «несколько горьковатый хлеб»; §1Ие1ё]§з р1епаз «несколько, не 
совсем скисшее молоко» и др. 

Следовательно, не все глаголы с суффиксом -1е1ёИ(-1егёН) в литов
ском языке имеют значение однократности или мгновенности. 

Двувидовые глаголы 

Наряду с одновидовыми глаголами в литовском языке, как и в 
русском 3 9, имеется группа двувидовых глаголов, которые могут высту
пать то со значением несовершенного, то со значением совершенного ви
да. Все двувидовые глаголы современного литовского языка могут быть 
подразделены на две группы: бесприставочные и приставочные. 

В первую малочисленную группу входят некоторые бесприставоч
ные глаголы, которые выражают действие, выполняемое в один прием. 
Это в основном глаголы старого образования, имеющие непроизводную 
основу, напр.: йиоН «дать», @шИ «родиться», кьгзИ «рубить» и др. Зна
чение того или другого вида зависит в основном от двух причин. Часто 
значение вида обусловливается употреблением глагола. Если глагол 
употребляется в прямом значении, то он обычно имеет значение несо
вершенного вида; если же глагол употребляется в переносном, не в ос
новном значении, то он выступает со значением совершенного вида. На
пример: 

Ьантип^аз ]Чз Ьиуо, ка1 йгогё зхахиШез — агхо]'из, к а т у ш з , 
хуе]из С У К , V I , 166 «Счастлив он был, когда вырезывал (строгал) 
статуэтки — пахарей, солдат, рыбаков» (несов. в.); Вех хёуеНиказ 
ха!р згпагЫа! йгогё ]'а1 зхахштки рег пи^ага, кас! ра^а1уз пех рег-
риз раШго... У1епК, I , 200 «Но папочка так сильно ударил поленом 
по спине, что оно даже сломалось» (сов. в.); Ыех§1 зепаз13 У1ЗЦ 
дегЫатаз З е г т и к з т з раЬй^о ДгиоПико к йё\ У1за ко . . . ё т ё йёй 
хгесц 1иоЪ§ У1епК, I, 369 «Даже старая всеми уважаемая Рябина 

3 9 И. П. М у ч н и к , Двувидовые глаголы в русском языке, Вопросы культуры 
речи, вып. 3, М., 1961. 
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испугалась молодого Дуба и на всякий случай . . . начала класть 
(наращивать) третий слой коры» (несов. в.); — Т1к раПезк! — 
зизр1е§ё .рз, и231тос1ата5 Ьо1ади. — Уа, ка1 йёзш, ха! хтозН 
ВаИРУ, I , 108 «Только задень! — закричал он, замахнувшись кну
том. — Вот, как ударю, тогда узнаешь!» (сов. в.) и др. 

Однако наблюдаются отдельные случаи, когда значение совершен
ного или несовершенного видов проявляется независимо от прямого 
или переносного значения глагола. Например, глагол йиоН «дать». 

1л&оптё]е аакхагаз ] а т йаъё \щчх\л уа1зхц... У1епК, I , 319 «В 
больнице доктор дал ему выпить лекарств...» (сов. в.); БаЬаг ]о каг-
уёз ]аи расюз, 15 2ргаНто, разико атщ ризёп, о ка1 аз разокаи щ 
игзхох, Зхериказ зипко: „ЫеПезк, о ха1 каа! йиозш хаи!" ВаИРУ, I , 
ПО «Теперь коровы Стяпукаса уже сами, по привычке, повернули 
в сторону овса, а когда я вскочил, чтобы отогнать их, он закричал: 
«Не трогай, а то ударю тебя!»» (сов. в.); Раипз, гшгёк, аЬи зи зеь 
гшшпки о!а1§Ш5 НпН. 5 е 1 т т т к а з йиоз, йиоз р1акхики, \\егим\ Ша-
зез . . . о Рехгаз ]аи зета1 1зр1акё зауаД, зуИраиаатаз т ё § ; т а па-
§и а з т е ш з ВаИРУ, I , 94 «Возьмут, например, оба с хозяином то
чить косу. Хозяин, бывало, бьет, бьет молотком, высунув язык... 
а Пятрас уже давно навострил свою, посвистывая, ногтем большого 
пальца пробует острие» (несов. в.); О разкш иЩо зИхаз рауаза-
по Нехиз, \т 1а1р йтё кеНаз олепаз, кай зше^о пё гепк1о пеПко 
ВаИРУ, I, 51 «А потом начался теплый весенний дождь и так лил 
несколько дней, что от снега ничего не осталось» (несов. в.) и др. 

Иногда значение видов глаголов первой группы зависит от формы 
глагола. Когда глагол употребляется в форме настоящего времени, он 
обычно имеет значение несовершенного вида; употребляясь в других 
формах, глагол имеет значение совершенного вида. Например: 

0'т§з1а ио1а дгаииапх ]йга1... ЗгК, I , 88 «Исчезает скала, ког
да море ее разъедает...» (несов. в.); 1г зхацуа раЬгаикзх паи^епа, 
ка1р д п а и з т а з 13 §1еато йап^аиз: <Ип§о РоуШоказ! ВаИРУ, I , 317 

«И вдруг новость, как гром среди ясного дня: исчез Повилиокас!» 
(сов. в.); Рауазапз г е т е ]аи ьвйа — (о т а п е каз ьез^) 5№гК, I , 
172 «Весна (в лит. яз. мужского рода) уже женится на земле — 
(а кто на мне женится?)» (несов. в. и сов. в.); — ЗкепШиз, хехи-
1ёз, т1гз1а! КгёуАР, 91 «Скярджюс, тетеньки, умирает!» (несов. 
в.); Т1кга1. ТИсга1 хёуеНз тьгё! ЗЫёгК, I , 204 «Верно папа умер!» 
(сов. в.) и др. 

В других случаях значение вида как бы обусловливается контекстом. 
Например: 

Ог\го _|'15 ]аи рпехетё1ё] ВаИРУ, I , 67 «Вернулся он, когда 
наступали сумерки» (сов. в.); \ РадгатагЩ У15 дцго 13 гтезхи. йаг-
Ьт1пка1, кипе разако]о ар1е зизхорзшз {аЪпкиз С У К , V I , 190 «В 
Паграмантис все возвращались из городов рабочие, которые рас
сказывали об остановившихся заводах» (несов. в.); 5у1еа ,шуз кгИо 
хоП... У1епК, I , 238 «Снаряд упал далеко...» (сов. в.); КгИо р ц т о з 

140 



уё1ууо гиаеп5 зпа^ёз КгёуАР, 242 «Падали первые снежинки позд
ней осени» (несов. в.); Ка1р Ыа^йпа! аеЬезёНа1 т е Ш Ьё^о, апша1 
угёз, §1тё хтопёз, уаг^о, тиё \г 13пуко ка1р зезеНаь.. 5гК, I, 197 
«Как облачка-скитальцы плыли годы, текли века, люди рождались, 
бедствовали, умирали и исчезли как тени...» (несов. в.); Миге Агаз, 
ар1е ка1пиз, ар1е заи1§ Ь е з у а р й а т а з КгёуАР, 22 «Умер Орел, меч
тая о горах, солнце» (сов. в.) и др. 

Некоторые из этих двувидовых глаголов могут иметь соответствую
щий глагол совершенного вида, образованный при помощи приставок 4 0, 
например, ггшИ—питЬгй «умереть—умирать», §1тН—иг§1тН «родиться». 

Вторая группа двувидовых глаголов более многочисленна по срав
нению с первой. Это большая группа приставочных глаголов движения 
и их синонимов, обозначающих приближение, движение из внутри чего-
либо и некоторые другие пространственные оттенки. В основном это гла
голы с приставками а1-, /-, 15-, раг-. Видовое значение глаголов данной 
группы в основном зависит от формы. Со значением несовершенного 
вида они выступают в тех случаях, когда употребляются в форме настоя-
щего времени; в других формах они имеют значение совершенного ви
да. Например: 

АШгш пио гшзко \гъ\ъХ\ гдХолгх... 5№гК, I, 407 «Приближа
ются с шумом со стороны леса оскорбленные ужи...» (несов. в.); 1г 
пе1к 1езкотл зНо каго: ^ з \х пе1езкотаз а1йЛ МгскКР, 20 «И не хо
ди искать войну: она и без поисков примчится» (сов. в.); [Шаигьа 
гтопёз да1а1з рцзЧц, 1уд пеЬуНа1 Ыаизитш... ЗЫёгК, I, 203 «Впол
зают люди на цыпочках, как немые вопросы...» (несов. в.); 1зИро 
ЛапиНз 15 гахц 1г [ё]о Ыетап У1епРч, I, 145 «Слез Янулис с телеги и 
вошел во двор» (сов. в.); Р а т а г ш раге'та Е^1ё зи У31ка15 ЗИёгК, 
I, 428 «По взморью идет (возвращается) Эгле с детьми» (несов. в.); 
Виуо ]аи рауакагуз, ка1 Уегошка рагё\о п а т о У1епРх, I, 190 «Было 
уже под вечер, когда Вероника пришла домой» (сов. в.) и др. 

Однако форма настоящего времени этих глаголов не всегда служит 
достоверным критерием для определения несовершенного вида. Значе
ние несовершенного вида данные глаголы обычно имеют тогда, когда 
формы настоящего времени выступают в основном своем значении, т. е., 
когда они указывают, что действие происходит в момент речи. Если 
форма настоящего времени употребляется в других значениях этого вре
мени — ргаезепз Ызхопсит, вневременное™, — то глаголы имеют зна
чение совершенного вида. Например: 

[еШ, Ьйдауо, д т о п , 1уд У1за1 кМат разаи1у ахзМип... КгёуАР, 
63 «Войдешь, бывало, в лес, будто совсем в другом мире очутишь
ся...» (сов. в.); Лигд1з шекиотет пеаШпа хизеют ВаНРУ, I, 11 
«Юргис никогда не приходит с пустыми руками» (сов. в.) и др. 

Следовательно, при определении вида данных глаголов необходимо 
учесть и значение форм настоящего времени. 

4 0 Подобные образования наблюдаются и в русском языке. См. И. П. М у ч н и к , 
Двувидовые глаголы в русском языке, стр. 100, 109. 
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Видовые корреляции глаголов 

Если в русском языке видовая корреляция является господствующей 
нормой, основным признаком видов глаголов, то в литовском языке это 
явление можно рассматривать как исключение. Число глаголов, которые 
в литовском языке составляют соотносительные по значению и мор
фологическому выражению видовые пары, ограничено, как уже говори
лось, отсутствием в языке грамматических, видовых форм. 

По образованию видовых корреляций глаголы данной группы мож
но подразделить на две группы. 

В первую группу входят глаголы, «форма» совершенного вида кото
рых образуется при помощи присоединения некоторых приставок, не 
имеющих реального значения. Такого рода корреляции составляют по
давляющее большинство всех глаголов, которым свойственна видовая 
корреляция. В основном это глаголы, которые обозначают более отвле
ченное действие, имеющее внутренний предел, ср.: заШ—а1Шй «холо
деть—похолодеть», йеппИ—зийеппй «согласовать—согласовывать», йиз-
й—игйизИ «задыхаться—задохнуться», гйдй—зигй§И «киснуть—скис
нуть», §г1зИ—1§г1зИ «надоедать—надоесть», рикН—пирикИ «покупать— 
купить», йёкоИ—райёкой «благодарить—поблагодарить» и др. Например: 

КеИёз1 отал, ке'йёз'ь 1аика1, ке'йёз'1 раикзс1а1 1г ^ууиНаь Ые1 т й -
812 О п а раз'ькеИё ВаНРУ, I, 113 «Менялась погода, менялись поля, 
менялись птицы и животные. Даже наша Она изменилась»; Текёзш 
иг 1ау§з, ЬегпеШ 1г 1з1екё\о Ъарго дикге1ё иг )г.ипо ЬеггшгёПо 
КгёуАР, 32 «Выйду за тебя замуж, милый! И вышла замуж дочень
ка боярина за молодого парня»; О тапе 1анпё циойё \ш \х Ъаийё, 
пиЬаийё пе 5ук2 ЗЫёгК, I, 189 «А счастье меня уже утешало и на
казывало, наказало не раз» (ср. радиоле—«утешило»); Олпгагаз, 
киг2 с1е1пе Ыкаи , зу1ес1а ка1р заи1ё, — зташа! аракаи! М1ег50, 35 
«Янтарь, который на ладони держу, светит как солнце, — я просто 
ослеп!» (ср. акИ — «слепнуть») и т. п. 

Во вторую группу, малочисленную, можно отнести глаголы, видовые 
пары которых состоят из приставочного глагола совершенного вида и 
того же приставочного с суффиксом нпёН несовершенного вида, ср. 
[гойуИ—[гой'тёН «доказать—доказывать». Однако образование видовых 
корреляций при помощи данного суффикса возможно, как уже отмеча
лось, только в тех случаях, когда происходит лексикализация приставки, 
т. е., когда приставка, соединяясь с глагольной основой, совсем или в 
значительной степени изменяет лексическое значение глагола, в резуль
тате чего приставочный глагол начинает восприниматься как одно целое 
(опрощенье основы). Например: 

Ка1р Ш й ф Н т а п е [ге1з1\ ЗгК, П, 22 «Как ты осмелился оскор
бить меня!»; Ые^аПта г т о ^ а и з [геШтёН «Нельзя оскорб
лять человека»; А а о т а з пега 15 аауагкц, Ъех .рз зтагк1а1 [госИпё]а 
зауаз Иезаз, гетаатаз1з еуапдеП]а... С У К , VI, 97 «Адомас не из 
ханжей, но он свои истины доказывает, основываясь на евангелии»; 
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[гойуН зауо 13хлк1туЬе хёуупе1 ОЬК2 «Доказать свою преданность 
родине»; Та1 заике т о х т а ^ а т х а зуепсЧаиз^ раге^д аШкй МгскКР, 
27 «ЭТО призывала мать-природа выполнить священный долг»; Ы§;1 
1о хептппо ауагц з а т с Н т а : к уа1зтлес1а1 разШека ропц у а Ы г ^ е \т 
хип аШк'тёН У15аз рпеуокз ро зепоуе1 Мук-РихЗ, I, 14 «До этого 
срока батраки и крестьяне остаются во власти панов и должны вы
полнять все обязанности по-старому» и т. п. 

Однако выделение видовых корреляций подобного рода требует даль
нейшего изучения. 

Следовательно, категория вида глаголов литовского языка отлича
ется от той же категории русского языка в первую очередь отсутствием 
языковых средств для ее выражения. Это в основном обусловливает до
вольно своеобразное распределение глаголов по видам: одновидовые, 
двувидовые, парные глаголы. Такие группы глаголов по отношению к 
видам встречаются и в русском языке, однако эти группы располага
ются в другом (обратном) порядке. Таким образом, то, что в русском 
языке при образовании видов является нормой, правилом (видовая 
корреляция), то в литовском языке представляет собой к а к бы исклю
чение. И наоборот, то, что в русском языке является к а к бы отклоне
нием от общего правила (одновидовые, двувидовые глаголы), то в литов
ском языке является нормой, особенностью глагольного вида. 

У П т а и з уа1зхуЫшз V. Карзико уагс!о |1е1кха 
итуегзНехаз, 1962 т . зраНо т ё п . 
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Ы Е И М у КАЬВОЗ УЕ1К8МА2СШ2Ю УЕЖЗЬу УРАТУВЁ8 
( Ь У С ^ А М з и К135у КАЬВА) 

Е. 0А1^А1ТУТЁ 

К е 2 1 и т ё 

5хга1рзпу]е па§ппё]атоз Нехиу1ц каШоз уе1к$та20сШи. уе1кз1ц ура-
хуЪёз 1г уе1кзтагосШц. ^гирёз, гёзкНхтоз хц урахуЪщ ра§ппаи. 

Ра^ппаЧпёгшз Не:иУ1ц каШоз уе1кзта20(Шц уе1кз1ц урахуЪёггиз, 1у-
§1папх зи гизц каШоз уе1кз1а1з, ЫкуМпа таг, каа: 1) Ыехиу1ц. ка1Ьо]е 
Ьеуе1к пега зреааПц дгатаМшц Гогтц уе1кз1ш ге1кз1± Рпе хокщ „Гогггщ" 
рпзЫплш Ик ка\ кипе рпезс1ёНа1, пехипгнле^ 1екз1пёз ге1кзтёз, 1г 131т-
хта1з агуе]а1з рпеза&а -тёП (р1д. [гойуИ — [гоШпёН). 2) Кааапд1 Нехи-
\'щ каНэсде пега уе1кз1о 1огтц, Ы уе1кзта20(121ц, кипе ^аП ЪйИ §гех1-
пагт уе1кз1о ахгуПдш, зка1сшз 1аЪа1 песНаеПз. Тоаё1 апхго]1 уе1кз1ц 
урахуЪё уга 1а1, кад Нехиу^ ка1Ьа1 пеЪйалпда уе1кзта2оа2ю Уе1кз1ц. ко-
геПасца. 3) У1за ха1 — сМ рггтозюз урахуЪёз — пи1еггпа 1гес1а]^, Ъйхепх, 
кай сПйезпё У1зц уе1кзта2оа 121ц <1аПз Пеймц ка1Ьо]е уга у1епауе1кзИа1. 

А1з12уе1§1ап1 ] зшоз зауйитиз, Пейшц ка1Ьоз уе1кзтагосШа1 уе1кз1о 
ахгуПдш 5к1Гз1у11П1 1а1р: 1) е1^оз уе1кз1о уе1кзта2оа2Ш, 2) | уукю уе1кз1о 
уе1к5та20сШа1, 3) ЙУ1уе1кзИа1 уе1к5та20(Ша1, 1 у., кипе §аН 1игёх1 ^а^ 
е^оз, 1а1 2Уукю уе1кз1о ге1кзт§, 4) уе1к5Гпа20сШа1, ^геИгШт уе1кз1о 
ахгуП§ш. 

511} §гир11} уе1кзта2оа21а1 §апа |уа1гйз аагуЬоз 1г т к з т ё з ахгуП^ш. 
Тос1ё1 зхппрзпузе Ъапсюта рапа§гтёИ зтиШаи 1аз дгирез. 

АпаНгио^атсф тесШа^а гоЛо, кас! Нехиук} каШоз уе1кзта20(Шц 
уе1кз1а1 зихатра зи гизц каШоз уе1кз1а15 Ик §гатах1Пёз пмкзтёз ахгуИ-

Таааи уе1кз1о кахе^ог^а ^апа 2угша1 зк1паз1 зюзе каШозе 1зга1зкоз 
рпетопёгшз: )е'щи гизц каШозе уе1кз1а1 {зшзЫагт зреааНогтз дгата-
Ппёггпз рпетопёгшз (рпезйёПа!, рпезадоз), 1а1 Пейшц ка1Ьо]е ]ц Ьеуе1к 
пега. Тоаё1 1г уе1кзта20(Шц §гирёз, гёзкНхтоз уе1кз1о ахгуП^ш, ^гехта-
т о з е каШозе уга ахуНкзсЫ ргорогстдоз, 1. у. уе1кзта2оа21ч, киг1етз 
ЬйсИп^а уе1кз1ц когеНас^а, гизц ка1Ьо]е Йаид1аи, о у1епауе1кзНц 1г ау1-
уе1кзПц уе1кзта2оа"21ц та&аи. 


