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П Р Е Д И С Л О В И Е

§ 1. ЗА Д А Ч И  НАСТОЯЩ ЕЙ ГРАМ М АТИКИ

Настоящая грамматика должна, прежде всего, удовлетворить давно 

уж е назревшую потребность в систематическом курсе грамматики совре

менного грузинского литературного языка для русского читателя, соста

вленном с учетом новейших работ в области изучения этого языка. В  настоя

щей работе сделана попытка зарегистрировать с возможной полнотой, 

привести в систему, иллюстрировать и посильно разъяснить все те грам

матические явления современного грузинского литературного языка, без 

знания которых нельзя овладеть строем грузинской речи.

Настоящая грамматика предназначается для всех интересующихся 

грузинским языком как в теоретических, так и в практических целях.

За исключением обычной, общепринятой терминологии изложение 

не содержит никаких специальных наименований и выражений без соответ

ствующих объяснений, которые могли бы быть непонятны читателю 

неспециалисту.

§ 2. ЗАМ ЕЧАНИЯ К  ИЗЛОЖЕНИЮ

Отправляясь от достигнутых уж е успехов в изучении грузинского 

языка, мы поставили себе целью представить с возможной полнотой кар

тину структуры современного литературного языка, главным образом 

в морфологической его части, с разъяснением некоторых из представляю

щихся еще не вполне ясными явлений. Вопросов синтаксиса мы касаемся 

лишь постольку, поскольку они необходимы для лучшего освещепия морфо

логических явлений пли поскольку они представляют особый специфический 

интерес.

Фонетика играет в нашей работе лишь подсобную роль, имеющую 

цель ознакомить читателя с наиболее характерными Фонетическими явле

ниями современного языка.

В  отношении склонения всех склоняемых частей речи мы, вследствие 

сравнительной простоты этой части механизма языка, с одной стороны, 

и основательной ее разработки в научной лингвистической литературе —  

с другой, воспользовались достигнутыми уж е результатами, снабдив их 

некоторыми нашими замечаниями и дополнениями.
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Со своей стороны мы постарались разъяснить читателю Функции и упо

требление падежей в возможных синтаксических конструкциях, отметив наи

более характерные из них; так же поступлено нами и в отношении послелогов»

Свыше двух третей всего изложения посвящено глаголу.

При изложении этой наиболее сложной части речи мы не стремились 

дать классификацию глаголов по одним лишь их Формальным признакам, 

как то: по признаку наращаемых элементов, по характерам исхода Форм 

по лицам и временам и т. п., вследствие отсутствия зачастую у  этих 

признаков решающей роли при определении всего режима глагола; как 

показывает опыт, подобная классификация .вызывает необходимость мно

жества оговорок, дополнительных примечаний и выделения так наз. «исклю

чений», которые в целях приведения наблюдаемых явлений в возможно 

более стрбйную систему по сущ еству нередко затемняют истинный смысл 

самих явлений. Учитывая, разумеется, все Формальные особенности 

различных типов глаголов, мы сводим их в основные группы по признаку 

семантического их использования в языке: по наиболее характерным 

в этом отношении признакам залога и строя спряжения. Помимо действи

тельного и страдательного залогов мы выделяем также глаголы среднего по 

значению залога, которые в Формальном отношении следуют, однако, режиму 

спряжения глаголов либо действительного, либо страдательного залога 

(либо смешанному, объединяющему характерные признаки первых двух); 

в этом же аспекте мы попытались представить также и отыменные глаголы.

Мы уделили особую главу Функциям и употреблению времен и накло

нений в литературном языке, почерпнув для этой цели примеры из живой 

речи и литературы.

Имея в виду современный литературный язык, мы не могли не учесть 

всех тех реформ и постановлений, которые ныне проведены пли проводятся 

в жизнь в силу решений Комитета языка и терминологии при Наркомпросе 

СС Р Грузии.

Что касается терминологии, то в одних случаях мы придерживались 

тех  терминов, которые уж е имеются в русской грузиноведческой литера

туре (преимущественно в работах акад. Н. Я . Марра, проФ. К . Кипшидзе 

и проФ. К . Д. Дондуа); в других —  заимствовали их из грузинской лингви

стической литературы и, наконец, в третьих —  вводили новые термины или 

несколько видоизменяли старые (напр. «субъектный» и «объектный» строй 

вместо прежних —  «субъективный» и «объективный»).

В  тех случаях, когда средства русского языка оказывались недоста

точными для передачи значения той или иной грузинской Формы, мы при

бегали к помощи других языков, преимущественно Французского.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждый из разделов грамматики содержит либо исчерпывающие, 

либо вполне достаточные сведения по излагаемому вопросу, вследствие 

чего читатель имеет возможность полностью ознакомиться с любым грам

матическим явлением или навести о нем нужную справку. Наличие же при

меров из яшвой речи и литературы, как равно и справок из области 

синтаксиса, облегчает и углубляет понимание тех явлений, которые при 

схематическом изложении могли бы представить затруднение.

Порядок изложения и содержание каждого раздела читатель найдет 

в оглавлении.

В заключение считаем своим долгом выразить глубокую благодарность 

профессорам К . Дондуа, В . Дондуа, В . Топурия и тт. Ст. Ментешашвили, 

Т. Гониашвили, В. Панчвпдзе, Ш . Дзидзигури, М. Чхаидзе и А . Бохуа, 

оказавшим нам большую помощь на разных этапах нашей работы но соста

влению настоящей грамматики.
Ленинграду 1938 г.
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В В Е Д Е Н И Е

«. . .  Грузинским языком выражается все, что 
только можно выразить любым языком земного 
шара. Не найдется мысли ни на одном языке Рос
сии и Западной Квропы, которую грузинский язык 
не мог бы выразить в совершенстве, облечь ее в ху
дожественную Форму. Грузинский язык, особенно 
живой грузинский язык, высоко художественно 
воплощает всякую мысль и, не искажая и не извра
щая ее, передает нужную мысль не одними лишь 
общими, отвлеченными понятиями. . .

« . . .  Грузинский язык настолько богат, что по 
своим внутренним свойствам он является языком 
мирового значения. . .»

(Н. Я. М а р р .  Пособие для изу
чения грузинского языка, вып. 1. Тр. 
яФетич. семинара Лгр. инст. жив. воет, 
яз., Лгр., 1926, стр. 57; перевод с грузин
ского.)

§ 3. КАРТВЕЛЬСКИЕ Я ЗЫ К И

Грузинский язык вместе с ближайше-родственными ему языками —  

-мегрельским (мингрельским), лазским (или чанекпм) и сванским —  принад

лежат к так наз. к а р т в е л ь с к о й  группе яфетических языков Кавказа, 

называемой также южной группой кавказских языков. Языки, составляю

щие картвельскую группу языков, помимо множества общих для них всех 

корней слов, обладают также сходными чертами Фонетики, морфологии 

и синтаксиса, хотя, вместе с тем, каждый из этих языков представляет 

собою определенную совокупность своих собственных характерных черт, 

отличающих его от прочих сочленов группы. Каждый из картвельских 

языков, в свою очередь, заключает в себе большее или меньшее число 

диалектов и говоров.

Картвельские языки распадаются на две ветви: сибилянтную (с пре

обладанием шипящих и свистящих звуков) и спирантную (с преобладанием 

придыхательных звуков).

Мегрельский и лазский языки, которые некоторыми исследователями 

рассматриваются как два диалекта одного и того же языка, составляют 

ш и п я щ у ю  группу сибилянтной ветви картвельских языков; грузинский
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язык относится к с в и с т я щ е й  группе той же ветви, тогда как сванский 

является единственным представителем спирантной ветви картвельских 

языков.

Строй картвельских языков, в целом, следует отнести к агглютина

тивному, по преимуществу, с значительной долей черт, характерных для 

-языков Флективного строя.

§ 4 . ДРЕВН ЕГРУЗИ Н СКИ Й  Я ЗЫ К  И Д РЕВН ЕГРУ ЗИ Н С К А Я
Л И ТЕРАТУРА

Грузинский язык единственный не только из картвельских, но и из 

всех прочих кавказских (яфетических) языков, который обладает не только 

древней письменностью, но и богатым литературным наследием, заключаю

щим в себе памятники, датируемые У  в. н. э. Мы не располагаем еще 

достаточными данными для прослеживания путей сложения и Формирования 

того грузинского языка, на котором написаны памятники древнегрузинской 

литературы, но совершенно несомненно, что язык этот ко времени создания 

этих памятников успел уж е развиться в высококультурное, богатое 

п могучее средство выражения мысли носителей этого языка, которым 

излоягены дая;е древнейшие из дошедших до нас образцов оригинальных 

и переводных произведений. Нам известны литературные памятники 

лишь христианского периода (Грузия официально приняла христианство 

в IV  в.), но литературный стиль и отработанный язык этих памятников 

п некоторые другие признаки едва ли оставляют сомнение в том, что 

литературные традиции древнегрузинского языка в том или ином виде 

ведут свое начало от еще более древней дохристианской культуры этого 

народа.

Наличие письменных памятников разнообразного содержания (древ

нейшие памятники по преимуществу содержания религиозного) дает нам 

возможность наблюдать поучительную эволюцию языка, отражающую 

ртапы общественного развития народа на протяжении почти 1500 лет.

§ б. К  ИСТОРИИ ГРУЗИНСКОГО Я ЗЫ К А  
И ЕГО ПИСЬМА

Этапы развития грузинского языка, различаемые на основании 

изучения дошедших до нас памятников церковной и светской литературы, 

принято, согласно традиционной Филологической классификации, делить на 

д р е в н и й ,  с р е д н е в е к о в ы й  и н о в ы й  (современный), с установле
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нием следующих примерных периодов их преимущественного— вернее 

литературного —  господства, а именно:

для древнего —  от древнейших известных памятников (У — V I  вв.. 

до X I в .);1 * * * * * *
для средневекового —  от X II до X V III  в.;

для нового —  с X IX  в. до наших дней.

Подобная традиционная Фиксация так наз. «периодов развития» 

всякого языка на основании исторических свидетельствований его пись

менных памятников вкладывала бы ложный смысл в истинный ход событий, 

если бы мы понимали его как мирное, эволюционное развитие в течение 

всего прослеживаемого периода одного и того же языка в пределах одного 

и того же неизменяемого, монолитного языкового коллектива, развития, 

обусловливаемого по преимуществу силой идеалистической «языковой 

преемственности» (так наз. «языкового континуитета»).

В  действительности же ход сложения и развития всякого языка идет 

гораздо более сложными, как правило —  революционными (скачкообраз

ными) путями скрещения и расщепления, обусловленными всем ходом 

исторического развития производства и социальных отношений в человече

ском обществе. Памятники письменности дают нам в лучшем случае не 

более как образцы литературного и даже —  еще ÿate —  церковного, 

светского и вообще классового языка того или иного периода, оставляя 

в тени язык (пли языки) тех слоев населения, которые тогда не «делали» 

литературы. Со сменой общественных Формаций на смену прежним господ

ствующим слоям приходят другие слои, принося с собой «свой» язык 

и в сильнейшей степени воздействуя на литературные традиции отошедших 

в историю господствовавших группировок.

Под таким именно углом зрения рассматривает ход сложения и раз

вития грузинского языка акад. Н. Я . Марр, именуя, на основании учета 

всей исторической обстановки, древнелитературный грузинский язык 

языком Феодально-христианским по преимуществу, средневековый литера

турный язык эпохи грузинского возрождения (X II в.) —  языком, в котором 

«впервые письменно выступает и оформляется народный язык», но который 

остается «живым языком царского двора и великих вельмож», и, на

1 Среди древнейших памятников грузинской письменности встречаются так наз*
х а н м е т н ы е  (Ь б а ^ о )  и Ь а е м е т  н ы е (За393 б п) тексты. Названия этих текстов*
чисто Филологические, обязаиы излишнему, по сравнению с другими текстами, употре
блению в них букв к или J (слово ^)t3n — meti означает 'больше’ или 'излишне’). Ханмет
ные тексты (с излишним Ь) происходят из Восточной Грузии (районы Мцхетский и Бол-
нисский), а Ьаеметные (с излишним J) —  преимущественно из Западной. (См. издание
и исследования этих текстов у И. Джавахишвили и А. Шанидзе.)
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конец, современный литературный язык —  языком народным или «вуль

гарным».1

Эта единственно правильная материалистическая классовая точка 

зрения прежде всего ставит самое явление языка на правильное, отведен

ное ему самой природой человеческого общества, место —  место среди 

•«духовных» надстроечных социальных ценностей, обусловленных соответ

ствующей социально-экономической базой. Такое освещение хода «разви

тия» языка, увязывая его теснейшим образом с историческим ходом обще

ственного развития, правдиво разъясняет нам истинный смысл того про

цесса, который мы называем и с т о р и е й  я з ы к а ,  и, одновременно, 

делает беспочвенным, лишенным нужной ориентировки, традиционное «чисто 

•Филологическое» прослеживание этапов его развития в отрыве от тех сил, 

с которыми он материально связан и которые делали его историю.

Разница между современным и древним литературными языками 

весьма существенна во всех отношениях: звуковой состав, засвидетель

ствованный в памятниках древнелитературного языка,2 морфологическая 

•его характеристика, синтаксический строй речи и, наконец, семантика 

многих слов и выражений кладут резкую и принципиальную грань между 

двумя этими языками.3

Что касается письма, которым пользовался литературный грузинский 

язык на известном нам отрезке времени своего существования, то оно 

точно так же претерпело ряд изменений.

По начертанию его принято разделять на церковное и гражданское 

(светское).

Так наз. церковное письмо— (доел, священническое), в свою 

очередь, подразделяется на заглавное или лапидарное —  i W  Sosg^-g^o4
г с

и строчное или скорописное —  (от арабск. g * 3).

1 См. статьи Н. Я. Марра «Грузинский язык» (Болыи. cor энц., т . 12) и «Die 
georgisebe Sprache» (серия «Das neue Russland», № 5/6, 1929) и другие работы.

2 Следующие знаки и соответствующие им звуки, употреблявшиеся в древне
литературном языке, ныне вовсе вышли из употребления:

’© — еу, соотв. дЛ» дифтонг;
Л —  у, соотв. русск. й;
3= — Ьоу или оу, соотв. дифтонг;
3 — Ш — результат связывания (лигатуры) и п; соотв. прибл. нем. ü;
j — q — Фарингальный, глухой, фрикативный звук;

Ф — f  — засвидетельствован лишь с XVIII в., появившийся под влиянием греческого 
и передавался ранее через ф ( =  <p).j

3 См. работы Н. Я. Марра по этому вопросу, а также новую книгу (<̂ зд^п
со статьей проФ. А. Ш анидзе ^332™  jaÆorgçmo gG>, в которой дается 

резюмированная характеристика древнелитературного языка (пзд. ЬкдстдьЭп. Тифлис, 1934).
4 В древности оно именовалось — округлое.
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Первое из них известно с древнейших времен, начиная с ранних: 

эпиграфических памятников, второе же —  С-дМ-дбо,—  засвидетельствован

ное с IX  в. и занимающее преобладающее положение в письменных памят

никах X  и X I вв., развилось из первого, и, наконец, в результате дальней- 

шего усовершенствования и приспособления к новым нуждам общественной 

жизни с X I  в. возникает так наз. ^kg^-gçso (доел, всадническое, рыцар

ское письмо) без заглавных букв, которое с небольшими изменениями 

сущ ествует и по сей день.1

Появление нового вида письма не исключало старого (их соперничество 

точно так же, как и соперничество литературных языков, обусловливалось 

соотношением социальных сил), и все три вида письма, ранее в тех или 

иных сочетаниях одного с другим, а позднее —  раздельно, каждое для 

определенного вида литературы, существовали до самого последнего 

времени; даже в X X  в. древние виды письма —  kgg-g^o и G-gM-g^o —  были1 

в употреблении у  церкви (преимущественно для богослужебных книг; 

ср. церковно-славянские богослужебные книги), тогда как для нужд свет

ской литературы и деловой переписки уж е с давних пор пользуются пись
мом <)Ъд$ой"Т)59о.

Современное гражданское письмо «^gs^-gs^o, состоящее из 33 знаков,, 

с небольшими различиями для печати и письма, представляет собою идеаль

ный алфавит, в котором каждый зв у к — сложный или простой —  имеет 

свое особое обозначение, что исключает необходимость сочетания двух 

и более знаков для передачи одного звука, как это имеет место в большин

стве алфавитов земного шара. Начертание букв простое, четкое и очень 

изящное.

§ 6. СОВРЕМ ЕННЫ Й ГРУЗИНСКИЙ Я ЗЫ К  И ЕГО
ДИАЛЕКТЫ

Современный грузинский язык отличается в общем сравнительно* 

большим однообразием на всей территории своего распространения. Из 

более или менее отличных друг от друга диалектов и говоров современ

ного грузинского языка можно было бы назвать следующие: восточные —  

кахетинский, карталпнекий, месхский, мохевский, тушский, пшавский, хев- 

сурский, мтиульский и ингплойский:2 из западных —  гурийский, имерский 

(верхний и нижний), рачинский (верхний и нижний), аджарский и имер- 

хевский (последний в пределах Турции).

1 См. по этому вопросу интересную работу акад. И. Джавахншвили «jj^ei^gnn

(ТИФЛИС, 1926).
2 К этому же диалекту примыкает и язык Фарейданских грузин, живущих ныне 

на юге Ирана.
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Современный литературный язык, сложившийся (примерно ко второй 

половине X IX  в.) в результате изменения соотношения социальных сил 

в грузинской общественности, обусловленного ростом торгового капитала 

и выдвижением на арену общественно-политической жизни страны пред

ставителей мелкой и средней буржуазии, ближе всего, по своей лексике 

и грамматическим нормам, примыкает к первым трем из упомянутых 

говоров (кахетинскому, карталинскому и месхскому), которые, в свою 

очередь, ближе других диалектов и говоров примыкают к классическому 

древнелитературному языку.

§ 7. ИЗУЧЕНИЕ ГРУЗИНСКОГО Я ЗЫ К А

Изучение грузинского языка имеет уж е за собою многовековую 

и богатую историю. История эта, поскольку она засвидетельствована доку

ментально, восходит к золотому веку грузинской литературы (XI— X II вв. 

н. э.); к этому времени относятся первые, насколько нам известно, наблю

дения над родной речью грузинского неоплатоника Философа Иоанна 

Петрицского и его современника историка и Филолога Ефрема Младшего, 

о трудах которых до нас дошли, к сожалению, лишь отрывочные сведения.

Позднее средневековье, сопровождавшееся тяжелыми потрясениями 

в политической и экономической жизни страны, вызванными иноземными 

нашествиями и длительными войнами с Турцией и Персией, не дало, 

повидимому, отечественных грамматиков и филологов ( во всяком случае, 

мы о них пока ничего не знаем).

В X V II  в., в связи  с колонизаторской политикой европейских 

государств на Кавказе, итальянскими миссионерами были составлены 

в практических целях первые на европейском языке словарь и грамматика 

грузинского языка.1

К  этому же времени, независимо от иностранцев, возобновляется 

деятельность и отечественных лексикографов и грамматиков, имевших 

целью удовлетворение культурных нужд своего народа (таковы замеча

тельный лексикограф X V II  в. Сулхан Саба Орбелиани и авторы грамматик 

родного языка: известный католикос Антоний I, архиепископ Гайоз, царевич 

Давид, архиепископ Варлаам Эристави, Иессей Чубинашвили, Соломон 

Додаев, Платон Иосселиани и другие авторы второй половины X V III  

и первой половины X IX  в.).

1 St. P a u l  in i et Nie. I r b a c l i i .  Ditionario Giorgiano e Ttaliano. Bomae, 1620. | 
Fr. M a r i a M a g g i o. Syntagmaton Liuguarum orientalium . . .  Bomae (1 -е изд. в 1643 г. 
и 2-е в 1670 г.).
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Первым представителем научного грузиноведения следует считать 

акад. М. Броссе (M arie-Félicité Brosset), которого акад. Н. Я . Марр 

впоследствии назвал «пионером армяно-грузинской филологии , арменистом 

и первым ученым грузиноведом» (Тексты и разыскания по армяно-грузин

ской филологии , IV , Посвящение). Наиболее замечательными лингвистиче

скими 'трудами этого разностороннего ученого грузиноведа являются две 

грамматики грузинского языка, изданные в 1834 и 1837 г г .,1 которые, 

по сравнению.с работами его предшественников в этой области, предста- 

влялианесомненно значительное явление в грузиноведной науке того времени. 

Что касается типологии и генетических связей грузинского языка, то 

акад. Броссе, как известно, разделял в этом отношении ошибочное мнение 

некоторых других ученых языковедов, причислявших грузинский язык 

к системе индо-европейских языков; сам же М. Броссе сближал грузинский 

язык в первую очередь с санскритским и древнеперсидскнм.

Ценнейшим вкладом в грузиноведческую литературу того же периода 

явились не потерявшие своего научного значения и по настоящее время 

капитальные лексикографические труды ученика и впоследствии сотрудника 

Броссе проФ. Д. И. Чубинова, которому принадлежит также краткая 

грамматика грузинского языка (СПб., 1855).

Дальнейшее развитие науки о грузинском языке несомненно многим 

обязано профессору СПб. университета А . А . Цагарели, который впервые 

в своих исследованиях уделил особое внимание живым бесписьменным 

картвельским языкам с целью выяснения особенностей строя литературного 

грузинского и места его в общей классификации языков. А . Цагарели, 

подводя в своих трудах итоги изучения грузинского языка, констатировал 

бесплодность ученых споров своих предшественников и современников, из 

которых одни относили грузинский язык к индо-европейским, другие —  

к урало-алтайским, а третьи, к которым принадлежал и сам А . Цагарели, 

считали грузинский язык стоящим изолированно вместе с прочими кавказ

скими языками.

Трудами этого ученого заканчивается второй, уж е научный, период 

в истории изучения грузинского языка, подводящий нас вплотную 

к третьему, новейшему, периоду, который так неразрывно связан с именем 

акад. Н. Я . Марра.

Н. Я . Марр приступил к исследованию грузинского языка вооружен

ный знанием многих других языков и в первую очередь семитических,

1 М. F. В г о s s е t J е u n е. L’art libéral ou grammaire géorgienne. Paris, 1834. —  
•Он же. Eléments de la langue géorgienne. Paris, 1837.
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с которыми Н. Я . Марр еще в ранних своих работах типологически сбли
жал грузинский.

Характерными чертами методов исследования Н. Я . Марра как 

лингвиста-грузиноведа являются в первую очередь: отказ от подхода 

к грузинскому языку с традиционной меркой индо-европейских языков, 

с одной стороны, и стремление найти объяснение Фактам грузинского языка 

путем сопоставления его структуры с языками других систем и проследить 

многогранные связи этого языка в сравнительно мало еще изученном, 

весьма сложном комплексе кавказского культурного мира —  с другой. 

Этот путь, как известно, привел Н. Я . Марра, прежде всего, к установле

нию точных закономерных соответствий между языками самой картвель

ской группы (грузинским, мегрельским, лазским и сванским) и к определению 

места грузинского языка в системе остальных кавказских языков. В даль

нейшем кавказские языки оказались связанными, как в типологическом, 

так и в генетическом отношениях, с некотб'рыми из живых языков далеко 

за пределами Кавказа: языком «Пиривейской Гурии» (баскским), языком 

«памирских яФетидов» (вершпкским или буришкским), древними мертвыми 

языками Передней Азии (хеттским, эламским, шумерским, халдскпм и др.) 

и языками так наз. «третьего этнического элемента», принимавшего участие 

в создании средиземноморской культуры (этрусским, ливийским, лпдским 

- и др.). Все эти языки были условно названы Н. Я . Марром яфетическими.

Кроме изданий и исследований целого ряда древнегрузннскпх текстов 

Н. Я . Марру принадлежит множество работ, разъясняющих многочислен

ные вопросы строя, морфологии, синтаксиса и этимологии картвельских 

языков вообще и грузинского —  древнего и нового —  в частности. Из 

наиболее ценных исследований в области картвельских языков за последние 

три десятилетия необходимо также указать на работы И. Кипшпдзе, 

А . Шанидзе, К . Дондуа, Г . Ахвледиани, А . Чикобава, В . Топурпя, 

Г . Деетерса и некоторых других грузинских и иностранных ученых 

лингвистов, которые, в свою очередь, внесли крупный вклад в сравнительно 

молодую еще грузиноведную науку.1

Накопленный к настоящему времени обильный материал в области 

истории, литературоведения, языкознания и материальной культуры карт

вельских народов и. состояние его научной обработки дают достаточно осно

ваний для того, чтобы языки этих народов и их культура, но примеру

1 ПроФ. А. Шанндзе принадлежит первое на)тчное, систематическое изложение грам
матики современного грузинского языка, первая часть которого вышла из печати в 1930 г. 
под названием (I, Усабсдсаотспдп!», 214 стр.), Из многочисленных же
практических грамматик новейшего времени укажем, к ду  наиболее заслуживающие 
внимания, грамматики Силована Хундадзе, 11. Мирианишдоли и И. Сихарулидзе.

Б. Т. Руденко 2

§ 7]
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культуры и языков народов классической древности, как равно и семитиче

ских, иранских, германских, славянских, романских и других народов, 

сделались объектом такого же систематического и широкого изучения 

и преподавания и были с полным правом включены в «железный инвен

тарь» наук о человеческом обществе.

Вопросы исключительно научной ценности выявления и прослеживания 

связей кавказского культурного мира с древними и новыми народами Перед

ней Азии, Средиземноморья и еще более отдаленных от Кавказа пунктов 

земного шара, над которыми так неутомимо работал Н. Я . Марр, и поста

вленные им же генетические проблемы культурно-исторического порядка 

в мировом масштабе придают особую остроту и актуальность делу изучения 

народов Кавказа с их интереснейшими для науки яфетическими языками.

Заметим также, что изучение грузинского языка удовлетворяет не 

одним лишь научно-теоретическим языковедным интересам: практическое 

знание этого богатого, имеющего за собою многовековую литературную 

традицию, языка необходимо всем занимающимся обществоведческими 

дисциплинами, связанными с народами Закавказья, и тем более всем тем, 

кто хотел бы ближе ознакомиться с той многообразной и интересной 

национальной культурой, которая только теперь, в условиях социалистиче- 

кого строительства Советской Грузии, могла получить свое полное, все

стороннее развитие.
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§ 9 . ФОНЕТИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ГРУЗИНСКОГО Я ЗЫ К А

Одна из наиболее характерных Фонетических особенностей грузин

ского языка заключается в том, что рядом стоящие звуки как различных 

Физиологических рядов, так и весьма близких между собою, обнаруживают 

поразительную устойчивость, и явление ассимиляции между ними наблю

дается в сравнительно редких случаях. Иллюстрируя это явление, проФ. 

А . Шанидзе замечает: « . . .  мы так же легко выговариваем слово 

(я копаю), как например (я прячу, покрываю) или (я краду).1

Приведем несколько наиболее характерных закономерных Фонетиче

ских явлений, наблюдающихся в современном языке, беря в качестве при

меров лишь случаи из современного состояния языка.

§ Ю. СОГЛАСНЫЕ

1) Утеря согласного: а) 3 —  в соседстве с лабиализованными глас

ными:

•дот'Ььйо —  я сказал ему 

*363363 —  я показал ему 

ЗьфосоА/ьбо —  честный 

930)^690 —  главный, десятский 

2e).d<4ie>.î>b —  движение

BM. з~*зог>Ъ(чо

» 3-DR3aGa
» ^ 0 - 3  -<n.l;s6o (3^030 —  честь) 

» Ззог>Ь-з-*дйо (0^30 —  голова)

» <)(*м)-3'<чЬсо.̂ >Ь (осн. <̂ з̂ 0

б) | —  перед гласными и некоторыми согласными:2

<)о!>̂ з<ч4 —  он приписал ему 

*333053̂ !; —  он делает ему 

3300Л&3—  я спрошу ч.-л. 

ЗЗ^'Э2? ^  —  я сторожу его

вм. 2o-|-i^3^i 

»
» 34 .дси»Ьз 

» 3-|-gi<4b-gs9mü

Однако в словах более позднего заимствования | удерживается перед 

теми же гласными, напр., в словах: |оЗт.<»з% 'гипотеза’ , |о^<чтоЗе9к6о 

'гидроплан’ , ^зэдЗс^оь 'гегемония’ и др.

в) При стечении двух одинаковых согласных рядом один из них вы

падает, напр.:

фь6сЛ*ь<)«А/о —  платье, одежда вм. ^Gotr-bSWlro 

? ь З Ь 2 ч  — я  П 0 “ Д У  »  3" 3‘ Ь г ?
1 I. ТИФЛИС, 1930, CTp. 11.
2 Мы не приводим примеров утраты J как показателя субъекта 2-го л. перед 

гласными и некоторыми согласными, так как с упразднением употребления этого пока
зателя в современном языке (см. § 63) это явление становится достоянием исторической 
Фонетики. По так как тот же J остается еще в качестве показателя косвенного объекта 
3-го л. (см. § 64), то Фонетические его свойства как такового входят в наше рассмо-
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В  иностранных словах:

(̂o.2'tj6oV^)o —  коммунист —  аллегория

ê»sVo —  класс —  аккумулятор

Однако при требовании морфологического различия возможно сохра

нение двух одинаковых согласных рядом, напр.:

— дат.-ви н. падеж от —  академик

° 6ф д(ч дМ  ---  » » » --- ИНТврвС

—  он меня прячет (относ, конструкция от глаг. (bçsgi) 

ьб^ьйо'З'Эо —  в отчете от sG^i^oDo—  счет, отчет

clicrHniG--- у  НИХ » 2$т + ooiG

г) Выпадение 6  при стечении нескольких согласных (в живой речи):

9m.î><bĜ i —  он пожаловал вм. 3<*vï><SdiĜ b

^dgç9o --- ДЛИННЫЙ » ^Ædgs ô

д) Потеря V в комплексе W  (в комплексах V-b п V9 см. § 122,6)

В  современном литературном языке завершился процесс потери перед 

V в сочетаниях следующего типа:
ggsçgç̂ l/ + coiG = gg<̂ gç5<r>iG--- у  СТвНЫ

bSbGs l̂; + onbG = b b̂Gî oobG —  y  товарища, с товарищем 

l/ibç?!; + ooiG = ТгьЬг̂ соьГ—  y  дома

(но V сохраняется при гласном исходе основы: ogsG^s^sWsG 'у  окна’ , bgWsG 

У  дерева’ и т. п.).

В  глагольных же образованиях этот процесс нельзя считать еще 

окончательно завершенным, так как' этому препятствует в некоторых 

случаях необходимость более точной дифференциации представленных^ 

в глагольной Форме лиц субъекта и объекта; так, напр.:

ь̂ дПЛот —  они имеют 2>oGsbgr'l;’1o> —  vous avez vu

^d-gs r̂ificn —  вы ненавидите g]/9orVi<»—  они слышат

(см. § 65).

2) Э п е н т е з и с  —  появление согласного звука для избежания 

зияния:

3^3Ь“3'Д  ̂—  я обращаю в камень (от —  камень)
•д$о(чр>-д-со- безвременный ВМ. ggsf-îcn.co.

—  премировал »

1 Явление эпентезиса согласной, однако, далеко не всегда имеет место, и два 
гласных звука одного или разных рядов встречаются зачастую рядом, напр.: 
'дорожный’, ’бездорожье’, i bbddœb 'сделал*, ^)3t9^3 'извозчик* и т. п.
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3) Д и с с и м и л я ц и я  наблюдается чаще всего для плавных 6  и е»,

наир.: дЛ-'дб-о 'кахетинский’ , 'армянский’ , o.Wg<4-o 'осетинский*,

'лезгинский’ и т. и., но если основа заключает в себе <ч, то суф

фикс происхождения неизбежно заменится суффиксом --де®, наир, 

в словах: 'гурийский’ , ^g^og-g^-o 'американский’ , ^ k-gs^ -o

'русский’ , -Ji<9OT-gç9-o 'грузинский’ и т. п., а также в просторечии:

<п.(ч-<*>2" ю ----ПО-ДВа BM.

--- дважды »

Однако в более поздних заимствованиях этого явления не наблюдается, 

напр.: ssoégjj^c^o 'директор’ , 6gojoW<4o’ 'режиссер’ , ^«.oggW ^o 'профес

сор’ и др.

4) М е т а т е з а :

отдоИЯдфо--- пятнадцать BM. отЬ'дотЗдфо (от Vgœo —  5)

°>3<̂ Д 0 °  восемнадцать » <” ^З^дфо (ОТ <4gi 8)
5iJog(4gî>i затруднение » £S$o<4ggî.S (ОТ ^о(чо бОЛЬ, бОЛвЗНь)

5) Г р у п п о в ы е  я в л е н и я .  Некоторые из согласных —  простых 

и сложных (аФФрикатов) —  сочетаются в гармонические ряды друг с дру

гом, причем по преимуществу в следующем порядке: глухой с глухим, 

звонкий со звонким и средний (придыхательный) со средним таким образом, 

что предшествующий звук —  всегда переднеязычный, а последующий —  

заднеязычный; так, напр.:

а) глухой с глухим — фа, ф 3, ÿg, ÿg, 8g. h :

Ъьфдь()о —  ягненок $ggb---- ум

(5gg<bç9o —  сорт кислой сливы Bg^sJÔ4—  мять> давить
а̂<чо$$59о —  звон дьЗд-дбдЪ —  я окропляю
д̂ЬС90--- вода Sg(4m.î)b---- ВЛЭДвТЬ

6) звонкий со звонким —  £>е>. ^5. Je’ . J5. ^5, $е>, î>c>, *jc>:

s=e>g —  день лтже>пБь ■
--- СТОЯТЬ

<hd2)S<40--- СЫТЫЙ

%2j3i —  море

—  тот, кто говорит в нос, гнусавый 

—  группа
î>S0Sgo£9o —  блеяние, крик 

ojg)g6?b —  звон, бряцание, звучание

Jôg^b —  биение Ъэдй» —  звук;

в) средний со средним —  оЛ, g-J, 

o>J9̂ )ŝ o —  сказанный

о)Ь —  коза 

6с1й^ь—  смотреть
($Wg6g'î)S —  ЖИЗНЬ

015, Ц, ВЪ, 03-), «дЬ

В£><чо--- скорый

ВЪ-д'Ьо —  ссора 

og^go^o —  мука 

<gbo4igç9o —  трезвый
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§ 11. Г Л А С Н Ы Е

1) Выпадение гласной весьма частое явление при склонении (см. 

«слабое» склонение, §§ 20 и 2 1) и при определенных условиях также 

и при спряжении.

а) Выпадение последней коренной гласной наблюдается в тех падежах, 

показатели которых состоят из слога, начинающегося с гласной.

б) Те же слова, которые следуют «слабому» склонению, теряют ту же 

последнюю коренную гласную при наращении к ним любых словообразова

тельных элементов, образующих слог п начинающихся с гласной.

Возьмем для примера имя существительное слабого согласного скло

нения (основа 'армянин’ и будем приставлять к нему па

дежные окончания и другие возможные словообразовательные элементы.

Н а р а щ е н и я ,  в ы з ы в а ю щ и е  
в ы п а д е н и е  г л а с н о й

Род. W S k-o V y1 —  армянина 

Твор. Wclb-cuniyi —  армянином 

Напр. Wcîb-bsçfy1 —  в армянина

—  армяне

W3b--j)<4-o —  армянский 

WâTs-joD-o —  Армения 

Wât-pT-b-b —  армянство 

Gi-W9l3-i(4-o —  место, где 

были армяне

—  от армянина

—  без армянина

В  глагольных Формах наблюдается выпадение гласной в Форме имени 

действия (пошеп actionis) при наращении к основе глагола элементов -S3 
в -s9, напр.:

—  я вяжу (связываю) но î>8i2— вязание, вязать 
gilfoS —  я лыо » Ш ь —  лить, литье

—  я рисую » —  рисование, рпсовать
дЬ<чЗ*д —  я варю » Ьй'Эдь —  варить,

а также в некоторых других случаях.

Н а р а щ е н и я ,  не в ы з ы в а ю щ и е  
в ы п а д е н и я  г л а с н о й

Им.  —  армянин
Эрг. »

Дат.-вин. W9j]s-V(i)— армянину 
Эрг. мн. ч. —  армяне
Зват. ед. ч. —  о, армянин!

1 Пример с небольшими изменениями взят из грамматики проФ. А. Шанидзе (стр. 16).

2 В данных случаях конечное * — самостоятельный элемент: так паз. ыасдарное * 
^(§ 72,а).
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2) В  некоторых случаях, при определенных условиях, выпавший глас

ный звук заменяется согласным, а именно: гласный е* согласным губным g, 

напр.:

<)об^<»».(чо ПОЛе —— п оля

бо«.<чо —  чеснок &од(чсД;г —  чеснока 

—  орех —  ореха

Однако при наличии в основе слова других губных звуков, как то 3, 

Ъ, <д, 9, т., этого явления не наблюдается, напр.:

VbSpvGo —  мыло VbSGoVi —  мыла

одп.ооот-с^о ЛИСТ tgp>.oo29ol;i ЛИСТа И Т. Д.

3) Явлений долготы и краткости гласных в грузинском языке не 

наблюдается.

?oGgag(4gî>o----ПОЛЯ

бод(чпоо--- ЧеСНОКОМ

—  в орех

§12. ОБ У ДАРЕН И И

В  грузинском языке, как мы видели, нет долгих и кратких звуков 

ни по природе, пи по положению, вследствие чего одинаковые по протяж

ности слоги несут лишь тоническое ударение, которое, однако, никогда 

резко не выделяется. Грузинскому языку не свойственно также ударение, 

имеющее семантическую значимость (ср., напр., русск.: зймок —  замок, 

окна —  окна и т. п.).

Ударение в отдельных словах подчиняется примерно следующим пра

вилам:

а) двусложные слова имеют ударение на первом слоге, напр.: дЦо 

человек’ , 'ЗЦо 'черный’ , 'мать’ , ôgo. 'был’ и т. п.;

б) трех- и более сложные слова обычно имеют ударение на втором или

на третьем от конца слоге, напр.: 'сера’ , 'грузинский’ ,

'жизнь’ , j](4oV̂ ob6<4.î>i 'христианство’ и т. п., причем четырех- 

и более сложные слова могут получать два ударения, из коих первое всегда 

падает на первый от начала слог (особенно, если это какой-либо префикс), 

напр.: 'восток’ , (прич. Форма) 'предназначенное

для изготовления’ .

Музыкальное ударение —  повышение тона и соответствующая инто

нация на последнем слоге —  совершенно необходимы, напр., в вопроситель

ных предложениях, так как в этом случае порядок слов обычно не ме

няется, напр.: ,

jV —  это моя книга

дб ÿô^Go —  это книга моя?
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Благодаря пользованию музыкальным ударением в логически оттеняе

мых синтагмах, грузинская речь лишена монотонности и звучит очень 

выразительно.

§ 13. ЗН А К И  СОВРЕМЕННОГО ГРУЗИНСКОГО АЛФ АВИТА

Печатные . . . . Ь 1 ь 3 3 % Or> O d «?

Название . . . . 4g ?>ь6 ôiG goco-G dG goG V œbG oG ôsG

А налит. алФав. . . а b g d ° !
i

V Z 1 1 k 1

Печатные . . . . 9 G CO- 3 a й
i

b
i ô 7) 43 (i

Название . . . . . 9bG Сьй 00-G ?pG ViG T)G

Аналит. алФав. . . ш n 0 P J Г S t 11 ? q

Печатные . . . . a *3 R e d V" S h $ i

Название . . . . çosG "SoG RoG <Joç9 № bG h

Аналит. алФав. . . у k Ш $ à
Vd t t q dЛ h

§ 14. ПРАКТИЧЕСКИЕ У К А ЗА Н И Я  К  ПРОИЗНОШЕНИЮ

Как уже указывалось, каждый звук (простой или сложный) грузин

ского языка имеет свое особое графическое начертание (букву). Каждая 

буква грузинского алфавита всегда, в любых сочетаниях, произносится 

одинаково. Вследствие этой прекрасной особенности орфография грузин

ского языка идеально проста: если вы правильно произносите слово, то вы 

всегда правильно его напишете.
Дадим несколько практических указаний к произношению каждого 

звука.
Прежде всего, в отношении трудности произношения (с точки зрения 

русского учащегося) звуков грузинского языка, их все можно поделить на 

две группы:
а) звуки, полностью пли почти полностью совпадающие с соответ

ствующими звуками русского языка, и
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б) звуки, значительно отклоняющиеся от звуков русского языка, 

а также звуки, вовсе не имеющиеся в русском языке.

К  п е р в о й  г р у п п е  относятся все 5 г л а с н ы х :

ь соответствует русскому * а

3 » » э
о » » и

<*). » » о

У » У) У

Все гласные произносятся ясно и несколько более открыто, чем русские; 

разница между ударяемыми и безударными гласными практически мало 

ощутительна.

Из с о г л а с н ы х  к русским звукам наиболее приближаются сле

дующие:

соответствует русскому б соответствует русскому р

ô » » г V )) )) с
» » Д ■3 » Г) ш

8 » » В в » » ч
% » » 3 6 » » ц
ç . » » л (не ль!)
9 » У) м J соотв. слитно произнос.
Б » » н сочетанию дз

3 » )) ж £ )) ДЖ

К о в т о р о й  г р у п п е  следует отнести остальные 12  согласных, 

которым нельзя подобрать звукового соответствия в русском языке.

Пара и ш: оба звука соответствуют примерно русскому т в том от

ношении, что положение органов речи (артикуляция) при 

их произношении почти то же, что и при произношении 

русск. т, но звук ф следует артикулировать более энер

гично и без доступа воздуха из легких (таким образом ф —  

так наз. н а д г о р т а н н ы й  звук, произносимый при сом

кнутых голосовых связках, взрыв же производится лишь 

тем запасом воздуха, который находится в полости рта); 

от, наоборот, артикулируется менее энергично, и взрыв, 

производимый воздухом, идущим из легких, сопровождается 

некоторым придыханием (вроде немецкого t в слове Тее 

'чай’ , греч. 6, арм. р  или перс. 1̂>); в отличие от ф  назо

вем этот звук подгортанным.
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Пара 3 и cg: S —  надгортанный звук п с более энергичной артикуляцией.

—  подгортанвый звук п с придыханием (соотв. древнегреч. <р, 
арм. ф  или перс.

Пара д и jj: д —  надгортанное к с более энергичной артикуляцией, чем 
русс к. к ;

3 —  легкое, подгортанное к с придыханием (соотв. древнегреч.

арм. ^  пли перс. J T ); 

ÿ —  надгортанное энергичное шц (арм. А);

§  —  надгортанное энергичное тч (арм. tf);

g> —  звонкое проточное (с пропуском воздуха) г, сходное скорее 

с укр. г, но гораздо более звонкое и глубокое (соотв. арм. ^  

или араб, с);

Ь —  соответствует русск х, если его произносить путем при

ближения средней части спинки языка за край твердого 

нёба (соотв. арм (и или перс. ^); 

g —  гортанный смычный звук, произносимый путем смыкания 

задней части языка с мягким нёбом (соотв. араб, j) ;

| —  легкое придыхание, соответствующее нем. li в словах 

H erz, haben и т. п.

Последние 12  звуков рекомендуется послушать в произношениях' самих 

грузин, ибо только таким путем можно добиться требуемого оттенка 

(«акцента») каждого из этих звуков, которые всегда отчетливо произно

сятся грузинами. Недостаточная же четкость в произношении особенно 

парных звуков, как то: ф Пс” >  ̂ и <д, ди* ) , «§и&,  ^ и@,  ыожет повлечь 
за собою полное непонимание слушающим произносимого слова, ибо в гр у

зинском языке имеется много слов, которые отличаются друг от друга лишь 

произношением этих парных звуков, напр.:

ф ьй о —  початок кукурузы 

ЬьВь —  дедушка 

— дверь

^о(чо —  горе, печаль 

— год

cni<4<*> —  полка

сдьсдь —  каша

jJi<4o —  ветер

Во<чо —  сушеные Фрукты

бЗ2?0 —  коса

и т. п.
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§ 16. О ГРАМ М АТИЧЕСКОМ  РОДЕ

Грузинский язык не имеет ни грамматических родов, ни классов, 

ни особых местоимений для обозначения существ мужского и женского 

пола.1

§ 16. ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОЛА У ЛЮДЕЙ И Ж ИВОТНЫ Х

Для различения пола у человеческих существ и животных, когда для 

этой дели в языке нет особых наименований (ср. русск. 'мужчина— жен

щина’ , 'петух —  курица’ , 'ж еребец—  кобыла’ и т. п.), употребляются 

дополнительные обозначения; так, напр.:

а) Д л я  л ю д е й :  ЗьсЬ 'отец’ , 'женщина-мать’ , 'женщина- 

девушка’ , giflo 'юноша’ , 'сын’ ; напр. в сочетаниях:

— мужчина (доел, 'мужчина-человек’ );

(а также soobgo)—  женщина (доел, 'женщина [мать]-чело-

век’);

—  госпожа, сударыня (доел, 'я^енщпна-господпн’ —  ныне

отживший соц. термин);

—  господин (доел, 'юноша [сын]-господин’ —  ныне имеет

лишь иронический смысл, вроде русск. 'молодчик’)» 

—  студентка;

1 Ни грамматический род, ни классы (имеющиеся, напр., у некоторых яФетичр- 
ских языков Сев. Кавказа) не прослеживаются ни в древнейших памятниках грузинской 
письменности, ни в живых диалектах. Случаи же дифференциации живом и неживой 
природы (resp. «одушевленных» и «неодушевленных») наблюдаются в языке и поныне 
в Форме, напр., употребления особых оспов для некоторых глаголов (см. § 116); такого ж е  
порядка дифференциация до некоторой степени преследуется двумя суффиксами происхо
ждения: -gçm И || (СМ. § 125).
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—  дочь,1 девушка (доел, 'девушка-дитя’);
gSojo-'Sgoçso----  СЫН И Т. И.

При перечислении особ мужского и женского полов, наименование 

женщины ставится, как правило, первым, так, напр.: 'мать и отец’ ,

jJi2N"3s<l0 'девушка и юноша’ п т. п.

б) Д л я  п т и ц :  9s<)i£9o 'самец’ , 'петух’ и s^ iç^ o- 'самка’ , 'курица’ ; 
напр.:

----ПНДЮК, ---- ГОЛубЬ,

jojsob£9o oG^po.-ij(4o —  индейка —  голубка

и т. д.

в) Д л я  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а  и з в е р е й :  'самец’ ,

'бы к’ , оэдбо 'самка’ , 'корова’ , напр.:

—  олень, Ььй- ŝcljBo —  буйвол,

og-gfo-o^gSo--- ОЛвНЬЯ СаМКЭ, —  буйволица

П т. д.

г ) Д л я  диких зверей и некоторых домашних ж и в о т 
н ы х :  'самец’, 'кобель’, J-g 'самка’, 'сука’ ; 2 напр.:

ôsÔb —  кот, <̂) —  львица
d-g —  кошка, bgisoo ç^clo—  лев

для лошадей, либо:

сдьЭбфо —  кобыла -дгэьдо—  жеребец

либо с прибавлением 'лошадь’ , 'конь’ :

ofyGo—  кобыла, -ица T)^bg° 0^и^°— жеребец

§ 17. СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

(П адежи и и х  Формы)

В  грузинском языке принципиально одно —  единое по падежным окон

чаниям—  склонение, которому следуют все склоняемые части речп.Еслп же 

отдельные группы имен и обнаруживают при склонении в некоторых паде

ж ах изменения в своем звуковом составе, как то: замена некоторых глас

ных согласными или полное выпадение первых, то эти явления объясняются 

определенными Фонетическими закономерностями.

1 Имеется также и особое название для дочери, а именно — ils-gçnn.
2 Отдельно не употребительны.
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Падежей 7. Их показатели следующие:

Название/ Обычная Ф орм а Эмфатическая Ф ор м а

1) Именительный -О или ничего —

2) Эргативный -9 » » -.9 —

3) Родительный -сЛг » ь =  -o lr s

4 ) Дательный-впнительный -V » s =  -1rs

5) Творительный — ООО » Ь =  -осюЬ

6) Направительный )) S =  - r s ^ s

7) Звательный -со- )) 3 —

§ 18. О Б РА ЗО В А Н И Е  МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ИМЕН
СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Во м н о ж е с т в е  пи ом числе склоняемые части речи принимают 

показатель множественности -jî>, помещаемый между основой и падежным 

окончанием.

Следует иметь в виду, однако, что в современном грузинском языке, 

в котором обычным показателем множественности является вышеозначен

ный суффикс нередки случаи пользования также и показателем множе

ственности древнегрузинского литературного языка -6 для именительного 

(и звательного) падежа и показателем -cn(s) для всех прочих, кроме твори

тельного и направительного (для которых и в древнелптературном языке 

пе было своей Формы, а в случае нужды пользовались Формами с тем ж о 

«народным» показателем множественности -jî>).

Таким образом полная схема грузинского склонения в единственном 

и множественном числах с учетом эмфатических Форм и показателей 

множественности древнелитературного языка представляется в следую

щем виде: 1 2

1 Названия падежей и их функции разъяснены в разделе «Функции и употребле
ние падежей» (ст. § 118). Эргативный падеж (в грузинской грамматической литературе за 
этим падежом укрепилось название 9moA6caïnonn— «повествовательный»; перевод латин
ского narrativus) мы помещаем вслед за именительным, как ближайшим к нему по своей 
Функции (см. § 54).

Звательный падеж, не представляющий, правда, собою особого морфологического об
разования, мы, вместе с некоторыми другими авторами, считаем удобным включить в общий 
ряд падежей.

2 Эмфатическая, т. е. усиленная пли подчеркнутая Форма падежей свойственна 
больше древнегрузннскому языку, чем современному, в котором она менее употребительна, 
встречаясь лишь в определенных синтаксических конструкциях (см. § G0).
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Ед. ч. Мн. ч.
Падежи нов.-груз. др.-лпт,

Им. -о НЛП 0  ̂1 "о
-' 1 0 -6-0

Эрг. -<Ь )) -с) 1

Род. -olf(b) -jo-olf(i) • -от(ь)
Дат.-впе. -V(s) -а*-Ч 4)
Твор. -oœ(i) 6с1ГОс-31 —
Напр. -fY 'ç(i) —
Зват. -ОТ- ПЛП 3 НЛП 0 -^-гт.

§ 18. ГРУ П П Ы  И ПОДГРУППЫ  СКЛОНЕНИЯ

Все имена существительные в грузинском языке в огвошенин скло

нения могут быть поделены на две основные группы, в зависимости от 
характера исхода их основ.

К  I г р у п п е  относятся имена существительные с с о г л а с н ы м  
исходом основы.

К о  I I  г р у п п е  —  имена существительные с г л а с н ы м  исходом 
основы.

Каждая из этих групп, в свою очередь, может быть подразделена на 
две следующие подгруппы:

а) имена с устойчивой (неизменяемой) основой, следующие нормам 

«сильного» склонения, и

б) имена с неустойчивой (изменяемой) основой, следующие нормам 

«слабого» склонения.1 2

§ 2 0 . СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ I ГРУППЫ  

(«согласное»3 склонение — две подгруппы)

а) 1 -я  п о д г р у п п а  —  имена существительные с устойчивой (не

изменяемой) основой («сильное» склонение).

1 -3» при предшествующей согласной, а -9 при предшествующей гласной.
2 Здесь следует оговориться: под изменением основы мы, в целях большей строй

ности схемы, понимаем не вполне однородные явления у имен с согласным исходом 
основы, с одной стороны, и у имен с гласным исходом — с другой, а* именно: у первых это 
выпадение гласной перед согласным исходом, тогда как у вторых — усечение исходной глас
ной (см. § 21); хотя выпадение внутренней гласной может наблюдаться также и у вторых.

3 Имена существительные в современном грузинском языке, как общее правило,
имеют всегда в исходе один из б гласных звуков: ь, 31 fti ** или Исключение из этого 
правила составляют лишь некоторые собственные имена, вошедшие в грузинский обиход 
ИЗ других ЯЗЫКОВ, как, напр., WjwiraSroG, ç^no», Gmçobfn, <поч:>£,
и др. под именами же с «согласными основами» понимаются те из них, которые ныне 
имеют гласный исход - п в именительном падеже, а в древнелитературном могли быть 
употребляемы и без этого оформления в качестве так наз. неоформленного падежа.
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П р и м е р :  ^0-о —  человек (основа дьд).

Ед. ч. Мн. ч.
Падежи нов.-груз. др.-лит.

Им. 4sé"° —  человек дьд-G-n —  люди

Эрг. ^д-<Ь— человек ôi0-gV3s j —  люди

Род. дЬ0-сДг(ь) —  человека ^ ($ -^ - ° Ч ь) ! 6*0-от(ь) —  людей
Дат.-вин. ^д-Ць)—  человеку, -ка 6*0-3 * -Ч 4) J — людям, -ей

Твор. ^ 0 -оот(ь) —  человеком gbg-g?>-oœ(i) —  —  людьми

Напр. ^д-ь^(ь) —  в человека 6*0-3̂ 'ь̂ (ь) —  —  в людей

Зват. >̂д-<*>.!—  °’ человек! 6*0- 3̂ ! ^sg-G-o.!—  0 , люди!
(о, человече!)

Этому образцу «сильного» склонения следует большинство имеп сущ е

ствительных с односложной согласной основой, с гласным исходом -о в име

нительном падеже, как то: Ъь<ч-о 'бык’ , о̂<ч-о 'известь’ , дой-о 'осел’ , ^7)^5° 

'спина’ , 'собака’ , 'сплетня’ и т. п., а также ‘некоторые дву-

и более сложные (если в косвенных падежах их коренные гласные не реду

цируются и не заменяются другим звуком, что отнесет их в таком случае 

к «слабому» склонению).

Образец склонения двусложной основы:

П р и м е р :  —  город (основа •)*>£*>;)).

Падежи Ед. ч.

Им. jjsçab-J-o---- город

Эрг. —  город

Род. -js^ -oV ^ ) —  города

Дат.-вин. ^е»ь^-1((ь) —  городу, -д 

Твор. ;)bc*> •J-ooo(i) —  городом

Напр. —  в Г0Р°Д
Зват. -Js ŝ-J-m.!— о, город!

Me. ч.
нов.-груз. др.-лит.

j J i ç j i j J - G - o  -  города

ЛЬ*Й -3^ '94 ) -  города

д4е $ Ь * - 0К 4) [ ^£^-<Ч ь) - гоР°Дов
^ ^ ’ З^-Ч*) J — городам, -а
^2»ь -̂д -̂ооо(ь) ' —  — городами

jî>-^(i) —  -  в города

jJ ^ - G - ^ î- o ,  города!

По этому же примеру склоняются: ^дойЛ-о 'тоннель’ , 'подземный 

ход’ , Ь(Ы>-о 'межевой знак’ , ta-j^sg-o 'музыкальный инструмент’ , t/ib-g^Sg-o 

'покрышка’ , 'крыша’ , с^счоот-о 'пример’ , 'человек’ и др.

б) 2-я п о д г р у п п а  —  имена существительные с неустойчивой (из

меняемой) основой («слабое» склонение).

К  этой подгруппе имен существительных с согласным же исходом 

основы относятся все остальные одно- и многосложные слова, у  которых 

в некоторых косвенных падежах (родительном, творительном и направи

тельном) единственного числа и во всех падежах множественного числа
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в о в о г р у з и н с к и х  Ф орм  (с  п о к а з а т е л е м  м н о ж е с т в е н н о с т и  в ы п а д а е т  г л а с н а я  

п е р е д  с о г л а с н ы м  п схоД ом  о с н о вы ; с о гл а с н ы й  и с х о д  о с н о в ы  в  э то м  с л у ч а е  

о б ы ч н о 1 п л а в н ы й : sq>, <ч, G пли з | | 9 .2

П р и м е р :  —  в о д а  (о с н о в а  ÿgbc»).

П а д е ж и Е д . ч. М н. ч.
н о в .-гр уз . д р .-л п т.

И м . ^ ь 29-о  —  во д а f f p 29-G-n — в о д ы

Э р г . —  в о д а —  в о д ы

Р о д . ^ gÇ 9 -oV (i)---- ВОДЫ f  ‘j i£ 9-oo(b)---- ВОД

Д а т .- в и н . Уаь« ? "Ч ь) —  в о д е , - у —  в о д а м ,в о д

Т в о р . ^ Ç 9 -o o o (i)---- ВОДОЮ Ъ Я2~$>~С' Ф ) —  —  вод ам и

Н а п р . —  в  в о д у —  — в в о д ы

З в а т . ^ £ 9-<*v! —  0, вод а! ÿj}SÇ9-G-m.! —  0, в о д ы !

Э т о м у  ж е  о б р а з ц у  с л е д у ю т : ^5329-0 'ВОЛК', O^xJjG-o 'м у д р ы й ’ ,

'в р а г 1 , 'с и р о т а ’ , G ^ sg -0 'с о р ’ , 'н а в о з 1’ п д р . С л о в а  f j ç s - o

'г о д ’  ,| 'п о я с н и ц а ’ , о о ^ - о  'д р а г о ц е н н ы й  к а м е н ь ’ || 'г л а з ’ н 53- ^ - °  'г р я д к а ’ ||

'с л е д ’ с  п е р в ы м  и з д в у х  с в о й с т в е н н ы х  им зн а ч ен и й  —  'г о д ’ , 'д р а г о ц е н н ы й  

к а м е н ь ’ и 'г р я д к а ’ —  с к л о н я ю т с я  по « сл аб о м у»  о б р а з ц у , а  им енно: —

ÿgeol;(b), oogi^ -o--- <ngç9ol/(i), --- ддгчоЦь) 11 т - Д*> СО ВТ(фЫМ Ж в----

'п о я с н и ц а ’ , 'г л а з ' и 'с л е д ’  —  по «сильн ом у» о б р а з ц у , т .  е .  с  с о х р а н е н и е м  

к о р е н н о й  гл а с н о й : —  o->gsç9oV (i) и т .  д.

С л е д у ю щ и й  п р и м ер  я в л я е т с я  о б р а з ц о м  ск л о и ен и я  д в у -  п б о л ее  с л о ж и о г о  

им ен и  с у щ е с т в и т е л ь н о г о  с  н е у с т о й ч и в о й  ж е  о с н о в о й .

Пример: -)sc»s<)-o —  курица (основа -JscniÆ).

П а д е ж и  Е д . ч.

И м . ^ iojs^ -o —  к у р и ц а

Э р г .  :|ьог>ь<)-с)ь —  к у р и ц а

Р о д .  j]ior>c)-olf(i)-----к у р и ц ы

Д а т .- в п н . ^ ь с п ^ -Ц ь )— к у р и ц е , - у  

Т в о р . •Jicm)-ooD(i) —  к у р и ц е й

Н а п р . -)ьагн)-Ь^(>) —  в к у р и ц у

З в а т .  ‘ -jsoücl-oT.! —  о, к у р и ц а !

н о в о .-гр уз .

Jbcncl-ĵ ) -OO) )̂

М н . ч .
д р е в .-л п т .

Ji<ni9-G-o —  к у р и ц ы  

-  к у р и ц ы  

^отьЗ-соЦУ) —  к у р и ц

— к у р и ц а м , -и ц

—  —  к у р и ц а м и

—  -  в  к у р и ц  

jsœicl-G-OT.!—  о , к у р и ц ы !

1 Это явление может иногда иметь место при наличии в исходе и не плавного звука, 
напр.: ’ЪгаЭдЬ-п 'армянин’: род. — 1*т9к-пЦь), твор.— Ira^b-non(b) ц напр. — 1т9Ь-ь^(^; 
выпадают обычно гласные ^ п  ИЛ1Т д, ll0 lie п п не -g.

2 При склонении же по нормам множественного числа древпел^е^ат^рного языка 
(с показателями 6 и «) редуцирование гласной не имеет места.^Д> **

Б. Т. РуДРПЕО ^  _  * • 3
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Этому же образцу следуют: <1>ф<ч-о 'веревка’ , ŷgcnsG-o 'плуг’ , ЭДс*- 

iges-о 'родитель’ , <̂ч.о)ьБ-о 'горшок’ и др.

К  этой же подгруппе имен существительных с согласным исходом 

основы следует отнести также имена, у которых в силу Фонетических при

чин (см. § 1 1 ), гласная <*>. перед плавным исходом основы переходит в g.

П р и м е р :  —  поле, луг (основа 9о&^т.<ч).

Падежи Ед. ч.
нов.-груз.

Мн. ч.
древ.-дит.

Им. 9оС§о(*хй-о —  поле ЭоБ^ос^й-Б-о —  поля

Эрг. —  поле —  поля

Род. 9оК$од(о-о1/(б)--- ПОЛЯ 9oGgao>.6)-œ(b) --- ПОЛеЙ

Дат.-вин. 9оБ^«.й-1/(ь) —  полю, 

поле

---  ПОЛЯМ,

ПОЛЯ

Твор. 9оБ§одй-ооо(ь) —  полем ---  ----ПОЛЯМИ

Наир. 9оЦ 36-^(ь) —  в поле Зоб^одй- -̂Ь^о (s) —  —  в ПОЛЯ

Зват. —  о, поле! 9оЕ>£о<*).(ч-6-(*>! — о, поля!

По этому же образцу склоняются: б о у Л -о  1горех’ , Бо<*).й-о 'чесвок%

9i^m.G-o 'мацони’ (род простокваши) и нек. др.

%
§ 21. СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНЫХ II ГРУ П П Ы  

(„ГЛАСНОЕ» СКЛОНЕНИЕ -  ДВЕ ПОДГРУППЫ )

Особенности склонения имен существительных с гласным исходом основы.

Имена существительные с гласным исходом основы могут оканчиваться 

на любую из пяти гласных грузинского алфавита, а именно: ь, G, о, или -g. 

По сравнению с именами с согласным исходом основы они представляют 

некоторые особенности склонения, которые различаются в зависимости от 

того, принадлежат ли они к подгруппе с устойчивой основой («сильное» 

склонение) или к подгруппе с неустойчивой основой («слабое» склонение).

1 ) Особенности склонения имен существительных с г л а с н ы м  

у с т о й ч и в ы м  исходом основы сводятся к следующему (в ед. числе):

а) И м е н и т е л ь н ы й  падеж в новогрузинском утратил характерное 

некогда для него падежное окончание о —  л: в древнелптературном гру

зинском мы имели бы: 'мать’ , Ш 'дерево’ , 'черепаха’ ,

'родник’ ,1 тогда как в современном грузинском языке именительный падеж 

этих слов будет: fyp g-g, ĝs<4<*>..

i Это явление и теперь можно наблюдать в некоторых диалектах.
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б) Э р г а т и в н ы й  падеж имеет своим показателем одно лишь -9, 

теряя свой конечный гласный -ь.1

в) Р о д и т е л ь н ы й  падеж уподобляется дательному-винительному 

вследствие того, что его обычпый показатель -о1/, становясь за гласным 

исходом основы, теряет свой гласный элемент о; при определенных усло

виях родительный падея; осложняется еще наращением о. 2 3
г) Т в о р и т е л ь н ы й  падеж точно так я;е утрачивает свой гласный 

элемент о перед <*> и получает гласный псход на тот же гласный, т. е. спо.

д) Н а п р а в и т е л ь н ы й  падеж в силу тех я*е причин (встречи двух 

гласных) теряет свой гласный элемент ь, принимая лишь наращение -s= 

к гласному исходу основы.

е) З в а т е л ь н ы й  падеж лпбо не принимает никакого окончания, 

оставаясь сходным с пменптельным, либо принимает окончание -g,8 напр.:

— soj^s-g! 'о, мать!’ , — ЭдЪ^д-д! 'о, садовник!’ ,

'о, девочка!’ и т. п. Односложные слова принимают обычное окончание зва

тельного падежа-р)-, напр.: —  Jcb-m.! 'о, брат!’ , — £%-<*>! 'о, до

рога!’ , ЗДд —  ЭДд-ех! 'о, солнце!’ и т. п.

Множественное число особенностей не представляет.

Приводим образцы склонения имен существительных с гласным устой

чивым исходом основы («сильное» гласное склонение).

ь- склонение

П р и м е р  : —  черноокая.

Падежи Ед. ч.
Мн. ч.

ДР.-1ИТ.нов.-груз.

Им. '3sgo>gS£9b —  черноокая

Эрг. 'SigorjgScsS-S--- ЧврНООКаЯ

Род. ^igogicsS-l^o)--- ЧврНООКОЙ -^-oV(S)

Дат.-вив. 'Э^отдьечь-Ць) — черноокой, -ую - -̂¥) 1
Твор. cbg<»gig9i-a>o--- ЧврНООКОЙ -^-ooo(i) ---- ■

Напр. '3igo>gb29S-sç(i) —  в черноокую —

Зват. 'Sigœgs^-g! —  о, черноокая! -gî)-CO-!  ̂b g со - <*>. Г

1 Впрочем, в некоторых синтаксических конструкциях возможно сохранение пол

ного окончания -За, напр.: (Но и ^ Ч Р З ^ ^ С г ) 'черноглазка нам
сказала*.

2 Гласный исход "■» в родительном падеже для имен с гласным устойчивым исходом
основы — gtS-g-ls-n 'глухого*, *гумна’, ’Елены’ и т. п. — появляется
лишь в тех случаях, когда определяемое следует за своим определяющим, напр.:

3^7)4* Qtnçrpn —  глухого жена, но дб-д-Ъ-л —  жена глухого

— Елены книга » ЗСТ3^0’^“Л —  книга Елены
и т. п.

3 Возможно и обычное окончание
3*
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Следует заметить, что число имен существительных, удерживающих 

исход основы -ь во всех падежах, очень невелико. По этому образцу скло

няются, ыапр., слова: GA3b, Gogm.(4i 'белые пятна на лбу у животных’ , 

'серко’ (кличка лошади, доел, 'синий’) и т. п. или прозвища 

и нарицательные типа 'хвостатый’ , 'носатый’ , 'носач’ , ç!>s-

ЗьЯи 'красавчик’ и т. п. Так же склоняются и все имена собственные и Ф а

милии, оканчивающиеся на -ь (так как этот род имен вообще отличается 

устойчивостью своих основ), как то: дг-^дз?1 'Элгуджа’ , 'Эс-мпь 'Ш ота’ , г?-ддь 

<Лука’ , сЬботь 'М арта’ и Фамилии 57)57)6^  Т у гу в а в а ’ , ^д^дь 'Л еж ава’ , gVgï>-gb 

'Э себуа’ и др.

g - склонение

Этому образцу склонения слов с гласным исходом основы на -g  

должны были бы следовать имена существительные с неизменяемой (устой

чивой) основой, но таковых в современном грузинском языке нет, за исклю

чением собственных пмен и Фамилий и нескольких иностранных слов, как то: 

SgGVGg 'ненснэ’ , SiogbSs^og 'пресс-папье’ и т. II.

П р и м е р :  ^gô^g —  Петр.

Падежи Ед. ч.

Им. ^30^3*— Петр
Эрг. Здфбд-Э —  Петр

Р од. 3̂0^3'Ч °) —  Петра
Дат.-вип. ^gô^g~Ms) —  Петру, -а 
Твор. —  Петром

Напр. ^gô^g^OO —  в Петра

Зват. ^gô^i)— о, Петр!

(Мн. ч. особенностей 
не представляет; см. 

»- склонение)

По этому образцу склоняются имена: Ssgçag 'Павел’ , ЪфдчдьБд 'Степан’ , 

g s ^ g G *  'Елена’ и др., а также Фамилии: < ) g ï > - g g g  'М ебуке’ , ЪйеЛд 'Броссе’ , 

ï’g^iGgg 'Беранже’ и др.

о -  склонение
4

Собственно грузинских пмен существительных, имеющих устойчивый 

гласный исход основы на о, не имеется. Примером этого рода склонения 

могут служить лишь имена собственные и Ф ам илии с гласным исходом на о , 

как то: 'Георгий’ , sgigo 'Акакий’ , 'Гиви’ , 9ьдь<чо 'М акар’

и Фамилии: EgVgGo 'Хухуни’ , dodo^yg^o 'Дзидзигури’ , фт-сЛфет-о 'Толстой’ 

и др., а также заимствованные слова, как то: вьо 'чай’ , àso 'пай’ , g<*>ggo 

'жокей’ , фйьЗдьо 'трамвай’ и др.



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 37§ 21]

П р и м е р : Bso— чай.

Падежп Ед. ч. (Мн. ч. особенностей

Им.

Эрг.

Bio —  чай 

Bio-9 —  чай*

не преставляет; см. »- 
и g- склонения)

Род. Bio-V(o) —  чая

Дат.-вин. Bio-lf(i) —  чаю, чай

Твор. Bso-ot(j) — - чаем 1
Напр. В&о- (̂ь) —  в чай

Зват. Bbo-Hg-1! —  0, чан!

9 <*>•- склонение

Имена существительные (как равно все имена и Фамилии) с гласным

исходом основы- на -т. следуют исключительно нормам «сильного» склонения,

так как п с х о д о с н о в ы  на  -<*>. в с е г д а о к а з ы в а е т с я  у с т о и ч п-

в ы и  в о  в с е х о п а д е ж а х .

П р и м е р : Уд.Ччт.---- родник, ИСТОЧНИК.

Падежи Ед. ч. ^Мн. ч. особенностей

Им.

Эрг.

-------рОДНПК

ÿg i(4 (* w )---- рОДНИК

не представляет; см. ь-, 
g-, о- склонения^

Род. Цо) —  родника

Дат.-вин. Удьйсо-Ць)---- рОДНИКу, -К

Твор. ^дЬ(ч(п.-соо---- рОДНИКОМ

Напр. ÿgM 4P>-^(i)---- В рОДНПК

Зват. У"дЬ(ч(ч.-Гдп! ----  О, рОДНПК!

По этому образцу склоняются: 'гриб’ , -g<»m. 'утю г’ , 'гумно’ ,

'ток’ , jV>. 'двор’ и др., а также имена н Фамилии: Wl/ev 'Сосо’ , 3460. 

'Вано’ , 'Сандро’ , эдВе)- 'Гуно’ , 'Ш евченко’ и др.

-g- склонение

Подобно именам существительным с гласным исходом основы на <*>-, 

в с е  и м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  (как равно имена собственные и Фа
милии) с г л а с н ы м  и с х о д о м  о с н о в ы  на  --g с л е д у ю т  н о р м а м  

« с и л ь н о г о »  с к л о н е н и я ,  так как этот исход в именах всюду оказы

вается устойчивым.

1 В склонении этого типа творительный падеж не принимает гласного исхода ° 
и образует эмфатическую Ф о р м у в обычном порядке.
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П р и м е р :  J-gd-g 

Падежи

—  грудь.

Ед. ч. (Ми. ч. особенностей 
не представляет; см. 

s-, g-, о-, <*- склонения)Им.

Эрг.

Род.

d-gd-g —  грудь 
d-gj-jjjg —  грудь

Дат.-вин.
t,7)d7)-V(0) —  гРУДи

—  груди, грудь

Твор.

Напр.

Зват.

”7г  7)-сгю —  грудью 
— В грудь 

d-gd-g-rgl!--- О, Грудь!

По этому же образцу склоняются: î>-g ' филин’ , 'глухой’ , эд 'чере

паха’ , <ч-д 'ручей’ и др., а также имена и Фамилии ^дф -g 'Д у т у ’ , ^ь^^-д 

'Б ар ту ’ и др.

В  качестве еще одной общей особенности склонения имен с гласным 

устойчивым исходом основы следует заметить, что односложные слова 

иногда могут принимать падежное окончание в его полном виде в роди

тельном и творительном падежах, наир.:

2) 2-я подгруппа —  имена существительные с гласным исходом неустой
чивой основы («слабое» гласное склонение) . 1

Особенности склонения имен существительных с гласным н е у с т о й 

ч и в ы м  исходом основы:

а) И м е н и т е л ь н ы й  падеж сохраняет особенности, общие всем 

именам с гласными исходами основы (см. стр. 34).

б) Э р г а т и в н ы й  падеж может иметь, равно, сокращенную и полную 

Формы окончаний, т. е. -9 и -Зь.

в) Р о д и т е л ь н ы й  падеж имеет свою обычную полную Форму -olf.

1 Этому образцу склонения могут следовать лишь имена существительные (но не 
имена собственные и Фамилии) с гласным исходом основы на и -g, так как, как мы 
уже видели, в случаях неустойчивого исхода на они подчиняются нормам склонения 
слов с согласными основами (см. § 20), в случаях исхода на или -7) они всегда сле
дуют «сильному» гласному склонению.

Падежи

Им. —  время

Эрг. —  время

Род. <̂4ct.-oV(s) —  времени

Дат.-вин. <̂чст.-1г(а) —  времени, -я 

.Твор. 5ç(4(*voo>(b) —  временем

Напр. ^6 <ч.-5о(ь)— : в время

Зват. ^(чт-Го.1! — о, время!

<ч*д —  ручей 

(ч-д-9 —  ручей

(4-g-olf(i)--- ручья

<4-j)-l/(s)— ручью, -й 

<4-j)-ooo(b) —  ручьем

— в ручей
6 -д-<ч!— о, ручей!
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г) Т в о р и т е л ь н ы й  падеж имеет свою обычную полную Форму *><».

д) Н а п р а в и т е л ь н ы й  падеж имеет сокращенную Форму (см. 
■ стр. 35).

е) З в а т е л ь н ы й  падеж см. стр. 35.

В о  м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е :

ж) Имена с исходом на -ь теряют его.1

з) Имена с исходом на - j  его сохраняют.

Приводим образцы склонения имен существительных с гласным не

устойчивым исходом основы («слабое» гласное склонение).

ь- склонение

П р и м е р :  —  кошка.

Падежи Ед. ч. Мн. ч.
нов.-груз. ДР--лит.

Им. ^ ф 4—  кошка бьб ~ ^ -° âJÔ s"e‘ ° —  кошки

Эрг. —  кошка кошки

Род. ^Ьф-о1г(.ч) —  кошки -v 0ь0 - ^ - ° Ч ь) ^ i -оф) — кошек

Дат.-впн. —  кошке, -у ( а4<э-а*-Н4) ■ — кошкам, -ек

Твор. ^ф-оот(ь) —  кошкой — кошками

Напр. ^фь-^(ь) —  в кошку ô4Ô “3i-s ^(s) — в кошек

Зват. âsd i-r3'1* —  ° ’ кошка! à4Ô"3i “w’! —  о, кошки!

По этому образцу склоняются: 'мать’ , <Ь<Ь 'отец’ , 'камень’ ,

'щ ека’ и др., а также все Формы имени действия (масдара, см. § 7 2 ).

склонение

П р и м е  р: —  садовник.

Падежи Ед. ч. нов.-груз.

Им. —  садовник

Эрг. c^sgvj-S —  садовник

Род. c)j}>S2>-ol(i) —  садовника 9а*4$$гз*-Ч4)

Дат.-вин. < ï̂>sgv)-V(i) — садовнику, -а a3*sW * - ° H 4)

1 Имеется в виду множественное число новогрузинского

Мн. ч.
др.-лит.

ники

— садов

ники

— садов
ников

— садов

никам, -ов

<см. стр. 33).
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Падежи Ед. ч.
нов.-груз.

Мн. ч.
др.-лит.

Твор. 9j ?>s2)-oco(s) —  садовником 9а ^ а _а^_О0,>(ь') —  — садов

никами

Напр. —  в садовника V ^ a - a ^ O O —  — в са

довников

Я ват. — ° ’ садовник! Э а ^ а - д- ^ ! — °> са
довники!

Этому образцу следуют: «y^ooGg 'горшечник’ , <^g-]Gg 'лавочник’ ,

Здодд 'царь’ , 9%-) 'солнце’ , bj 'дерево’ , 'молоко’ , 32» ^  'скала’ , фоЪд 'кре

пость’ и др.

К  числу имен «слабого» гласного склонения следует отнести также

и те слова, которые при неустойчивой исходной гласной теряют еще и пред-
*

последнюю гласную, что сближает их с именами, следующими по «слабому» 

согласному склонению; наир.: -Jg^Gs 'страна’ (обычно с плавным со

гласным).

Падежи Ед. ч. Мн. ч.
пов.-груз. др.-лит.

Им. -  страна, мир <1393Ь13̂ -0 jaajjsb'b-G-o — страны
Э р г . ^ая:'с--9 -  стРана ;l333G-3v9b — страны
Род. Ü33aG-°44) ~ страны ;l3a,jG-aî,-°4i) foa3sGs_o>(s) — стран
Дат.-вин. к ' 1ЭьС4- Ч 0 - с т р а п е ,  - у ;]з<Гс]6_Эг-ъ(ь) — — странам, -ы
Твор. k)3G-oœ00 — страной 3̂aaG-aVoa>(s) — — странами
Наир. З з З ^ -ь ^ -в  страну — — в страны
Зват. t o 6s-3!-°> стРана! t o Gi- G_px! — о, страны!

Таким же образом склоняются: -js f̂oGs 'Фабрика’ , 'завод’ , 

'окно’ и нек. др.

§ 22. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СКЛОНЕНИЯ НЕКОТОРЫ Х ИМЕН
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Вышеприведенные образцы склонения имен существительных исчерпы

вают полностью все возможные типические случаи; число же слов, не под

ходящих ни под один из них, в грузинском языке крайне незначительно. 

Из приводимых в грузинских грамматиках исключений из нашей схемы 

нам известны следующие слова: 2>3(*)<ч<п-о 'бог’ , 'священник’ , ckjoGo .

'вино’ , à<)î>bgo 'происшествие’ , 'рассказ’ , ЪЬ<*>. 'теленок’ .

Первое из них —  1о9д<ча>-о 'бог’ —  в современном грузинском может 

склоняться трояко, a именно: по образцам древпелптературного книжного 

(два варианта) языка и по образцу нового разговорного (один вариант).
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Падежи Др.-лит. склонения Нов.-груз. («правильное»)
1-е 2-е

Им. £0<)j(000-0 $o9j(̂ cn-o £>()д(чоо-о---бОГ
Эрг. £o9j(400-9:>[) 1 £)9j(400-9i>G £o3j<400-(b --  бог
Род. £)3(ЧОО-оЦб) çogoo-ol/(b) coS^oo-olr^) —  бога
Дат.-вин. £)9j<̂ 00-l/(i) çoSjfooo-lf^) £)9дбоо-Ць) —  богу, бог
Твор. £>9б)00-00о(ь) çoçjoo-ooo(b) £к)д<чоо-ооо(ь)--- ООГОМ
Напр. ço9(ooo-i>̂ (b) *?3<n-SSS(S) 2o9«j ôo-s (̂s) —  в бога
Зват. £o9j(̂ oo-oo.! go9j(ooo-oo.! £)9j6)oo-oo.!— 0, бог!

Второе слово — ' священник’ —  склоняется следующим образом:

Падежи

Им.

Эрг.

Род.
Дат.-впн

Твор.

Напр.

Зват.

Ед. ч. Мн. ч.

kggjlf-o —  священник 7̂)03^-6-<>— священники

—  священник и т. д. и т. д.
Ь-т]0-оЦ.') —  священника 

Ь-д0^ - 1г(ь) —  священник, -у 

7̂)в-осг,(ь) —  священником 
Ь-д0-ь$о(ь) —  в священника 

b-ggjlf-m.! — о, священник!

Третье слово —  е>зо6<ч. 'вино’ —  отличается от общих норм склонения 

имен существительных с исходом на <*>• (см. § 2 1 ) тем, что в родительном 

и творительном падежах единственного числа оно теряет этот исходный 

гласный:

Падежи
Им.

Эрг.

Ед. ч.

59306т . ---- ВИНО

£ogoG<n—9 ---- ВИНО

Мн. ч.

^goGca-^o —  вина 

и т. д.

Род. £03oG-oG(j) —  вина

Дат.-внн. £>3o6(o.-b(s) —  вину, вино 

Твор. 50306-000(̂ )1—  вином

Напр. c’3°^pl'_?(i *') —  в вино
Зват. 5030600.—̂  ̂ —  о, вино!

Четвертое слово —  scl^ o 'происшествие’ , 'рассказ’ —  принадлежит 

к числу согласных основ «слабого» склонения: в родительном, творительном 

и направительном падежах единственного числа и во всех падея\ах множе

ственного числа теряет не только предысходпое ь, но и следующий за ней 3 
вследствие встречи его с губным же î>:

1 Полная Форма окончания эргативного падежа в древнелптературном грузинском
была -<Ы>.
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Падежи Ед. ч.

Им. ьЗЪьд-о —  рассказ

Эрг. —  рассказ

Род. ьЗ'Ъ-оЦг)’—  рассказа

Дат.-впн. i/3î>ig-lr(i) —  рассказу, -з 

Твор. 5>с№-оот(ь) —  рассказом

Напр. i2î>-bso(b) —  в рассказ

Зват. i<)î>ig-(4.! —  о, рассказ!

Мн. ч.

—  рассказы 

и т. д.

Пятое слово —  fcW 'теленок’ —  отличается той особенностью, что на 

ряду с нормальным множественным числом —  Vàm.-д'Ъ-о 'телята’ —  встре

чается также Форма 1&<ч.-<ч-дЬ-о с тем же самым значением (что дает осно

вание предполагать существование некогда Формы единственного числа 

с основой Vü><4.<4, каковая ныне ее встречается).

Некоторые отклонения от обычного режима склонения других частей 

речи, как то: местоимений, числительных, а также сложных и составных 

слов, будут рассмотрены в соответствующих разделах.

§ 23. СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫ Х И ФАМИЛИЙ

В  дополнение к сказанному уже выше о склонении имен собственных 

и Фамилий, которые, как общее правило, сохраняют свою основу неизмен

ной во всех падежах, следует заметить, что и в звательном падеже в лите

ратурном языке к именам собственным не рекомендуется прибавлять 

ни «ч., ни g.

Фамилии же склоняются по общим нормам.

Приводим примеры склонения собственного имени и обоих видов Фа
милий: çj-gséVsî) 'Луарсаб’ (имя); 'Долидзе’ , уч.боь'Эдогчо Т они а-

швили’ , 'Бурдулп’ (Фамилии).

(I >\(IN 
î>-rj<4ŝ -tjÇ5-'3s

î>-îj(4 5̂ njç̂ -oV(b)
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
§ 24 . СКЛОНЕНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫ Х (ОБЩИЕ

ЗАМ ЕЧАНИЯ)

Склонение имен прилагательных различается в зависимости от того, 

используются ли они самостоятельно, в качестве имен существительных, 

или несамостоятельно, в качестве определяемых слов к именам существи

тельным; в последнем случае онп могут предшествовать пли следовать им.

Имена прилагательные, взятые самостоятельно, в качестве существи

тельных, склоняются точно такж е, как эти последние, следуя соответствую

щим образцам оклонения, приведенным в §§ 19 — 2 1.

§ 25. СКЛОНЕНИЕ ИМЕН П РИ ЛАГАТЕЛЬНЫ Х С СО
ГЛАСНЫ М ИСХОДОМ ОСНОВЫ (ДВЕ ПОДГРУППЫ )

Примеры склонения прилагательных с согласным исходом основы, 

а) Склонение неизменяемой (устойчивой) согласной основы («сильное» 

согласное склонение).

П р и м е р :  е9зс)Л-о —  красивый (-ая, -ое) (основа «^ЗЛ).

Падежи Ед. ч. Мн. ч.
нов.-груз. др.-лпт.

Им. ^ЗЛ-о —  красивый счьЭьЯз-Е-о — к
Эрг. сэьЗЛ-Зь —  красивый и т. д. и т. д.
Род. г̂ ьЗЛ-оЦь) —  красивого

Дат.-впн. г^ЗЛ-Ць) —  красивому, -ого

Твор. 2»43ьЯ5-ооэ(4) —  красивым

Напр. g9s3sSs-ŝ (4) —  в красивого

Зват. £9i3sSi-p>.! —  о, красивый!

Так же склоняются: 'добрый’ , 'сладкий’ ,

'спний’ , 'ловкий’ , 'проворный’ , З-дб^-о 'немой’ и др.

б) Склонение изменяемой (неустойчивой) согласной основы («слабое» 

согласное склонение).

П р и м е р :  V e - »  высокий (основа Зь^ьс»).
„  Мн. ч.

Падежи Ед. ч. нов.-груз.
МН. ч.

др.-лпт.

Им. 3ie>sçj9-o —  высокий 3sg»i29-C-o —  высокие

Эрг. 3i£>ie»-3i —  высокий и Т. Д. и т. д.

Род. 3ig)Ç9-ol;(i) —  высокого

Дат.-вин. Зь^ье^-Ць)— высокому, -ого

Твор. 3ig)£9-oa>(b)--- ВЫСОКИМ

Напр. 3sg)ç»-b (̂!>)---- В высокого

Зват. 3sg)bç9-p>.! —  о, высокий!
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Так же склоняются: ддоот^-о 'желтый’ , ^oo>jg9-o 'красный’ , 9^s«4-» 

'мертвый’ , 'низкий’ , (̂ч^дьсч-о 'круглый’ и др.

§ 26. СКЛОНЕНИЕ ИМЕН П РИ Л АГА ТЕЛ ЬН Ы Х  С ГЛАСНЫ М  
ИСХОДОМ ОСНОВЫ (ДВЕ ПОДГРУППЫ )

Примеры склонения имен прилагательных с гласным исходом основы, 

а) Склонение устойчивой (неизменяемой) гласной основы («сильное» 

гласное склонение):

s- склонение

П р и м е р :  —  хвостатый.

Падежи

Им.

Эрг.

Род.

Дат.-вин.

Твор.

Напр.

Зват.

Ед. ч.

—  хвостатый

нов.-груз.

—  хвостатый и т. д.

Sçog>̂ -g î-l/(o) —  хвостатого 

^o^-ij^i-V(i) —  хвостатому, -ого 

Sao^Tj^b-cno —  хвостатым 
sçoç^ -̂j) ŝ- (̂s) —  в хвостатого 

—  о, хвостатый!

Мн. ч.
др.-лит.

$oo$o^çoi-b-o— хво

статые и т. д.

По этому же образцу склоняются: 'носатый’ , 'зуба

стый’ , 'каштановый’ , 'чернобровый’ , 'длинношей

ный’ , 'имеющий навостренные уши’ и т. п.

о- склонение

Прилагательных, которые бы склонялись по образцу «сильного» глас

ного склонения с гласным исходом на - о ,  не имеется; единственным, пожа

луй, исключением является прилагательное ь̂о 'хороший’ (дпалектпч. от 

'хороший’), которое склоняется по образцу Вьо (см. § 2 1).

д- склонение

Н ет вовсе.

склонение

П р и м е  р:  -gcl&p). —  некрасивый, безобразный.

Мн* ч.
Падежи Ед. ч. нов.-груз. др.-лит.

Им. -g3G<n. —  некрасивый •дЗСт.-дЪ-о- ^DGro-G-o— некра

сивые

Эрг. -ip9G<n.-9— некрасивый и т. д. и т. д.
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Падежи Ед. ч.

Род. ' дЭбл-Цо) —  некрасивого 

Дат.-вин. ДЗСсъ-Ць) —  некрасивому, -ого 

Твор. —  некрасивым

Нанр. •д'ЗЬ"<п.-̂ (ь) —  в некрасивого

Зват. ДЭСо-Гд1! —  о, некрасивый!

По этому образцу склоняются: кдбохп. 'общий’ , k>W<gç9p> 'сельский*, 

'простой’ , kS^oclo. 'праздничный’ , 'торжественный’ и др.

g -  склонение

П р и м е р :  g<»g —  глухой.

Падежи Ед. ч. нов.-груз.
Мн. ч.

др.-лит.

Им. g<»g—  глухой a ^ - G - o - глухие
Эрг. дбд-Э —  глухой 

Р од . jj<4g-l;(o) —  глухого
и т . Д. и т. д.

Дат.-впн. д<чд-1;(ь)—  глухому, -ого

TBOp. д<чд-ото---- ГЛуХПМ

Напр. g^g-s^(s) —  в глухого
Зват. д<ч-д-р).! —  о, глухой!

По этому образцу склоняются oçsg 'заика’ , ($<чд 'лживый’ и г. п. 

б) Склонение неустойчивой (изменяемой) гласной основы («слабое» 

гласное склонение). К  этой группе склонения, как мы видели на примерах 

пмен существительных, могут быть отнесены лишь имена с исходами на -ь 

я -g (см. § 2 1).

s- склонение

П р и м е р :  Ъ<ч(Ь —  слепой

Падежи Ед. ч.

Им. (̂чсЬ —  слепой

Эрг. î>foch-c) —  слепой

Род. î><49-oV(s)— слепого

Дат.-впн. î>(o2s-lf(s) —  слепому, -ого 

Твор. <!)(ч9-о<п(.') —  слепым

Напр. î)(o9b-^(j) —  в слепого

Зват. î>6$ï-<n.! —  о, слепой!

нов.-груз.

î>(4<)-J<!>-0
И т. д.

Мн. ч.
др.-лит.

йбк-б-о —  слепые 

п т. д.

>

По этому образцу склоняются: Зьфьй»: 'маленький’ , 'светлый’ , 
■ 'русый’ и др.
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склонение

П р и м е р :  —  горький.

Падежи Ед. ч. нов.-груз.

Им. — горький

Эрг. —  горький И т. д.

Род. 9ÿb(4-olf(b) —  горького

Дат.-вин. — горькому, -ого

Хвор. <)ÿŝ >-oa>(s) —  горьким

Напр. <)ÿi<4j-so(s)--- в горьком

Зват. --- О, горький!

Мн. ч.
др.-лит.

— горькие 

И т. д.

По этому образцу склоняются: 'крепкий’ , 'непоколебимый’ ,

'доблестный’ , 'отважный’ , 'тощий’ и др.

§ 27. ИМ ЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫ Е, СКЛОНЯЕМЫЕ  
В КАЧЕСТВЕ ОПРЕДЕЛЯЮ Щ ИХ П РИ  ИМ ЕНАХ СУЩЕ

СТВИТЕЛЬНЫ Х

Имена прилагательные, склоняемые в качестве определяющих слов 

при именах существительных, не принимают полных падежных окончаний, 

но в зависимости от того или иного исхода своей основы представляют сле

дующие особенности склонения:

I. И м е н а  п р и л а г а т е л ь н ы е  с с о г л а с н ы м  и с х о д о м  о с н о в ы

Имена прилагательные с согласным исходом основы, предшествуя 

определяемому слову, представляют следующие особенности склонения как 

в единственном, так и во множественном числе определяемого слова, 

а именно:

1) именительный, эргативный и звательный падежи согласуются пол

ностью с определяемым словом в падежных окончаниях;

2) родительный и творительный падежи определяющего могут о ф о р

м л яться  в современном литературном языке следующим образом: а) упо

добляться именительному (что является предпочтительной Формой) пли

б) лишаться всякого оформления и представлять собою одну лишь согласную 

основу;

3) дательный-винительный падеж: а) не оформляется вовсе, что пред

почтительнее, или б) принимает свое полное окончание -V (ь);

4) направительный падеж не оформляется.
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П р и м е р , :  ffsstbVo красивая девушка (женщина).

Падежи Предпочтительная Форма Допустимая Форма
Им. г»ьсЬЯ5-о -jbç9-o —  красивая девушка

Эрг. Ç9i><b95-9s —  красивая девушка

Род. £9Ь(ЬЯ5-о ^ig4-oV(i) —  красивой девушки

Дат.-вин. сэасЬЯ* ^S9-If(s) —  красивой девушке

Твор. -)ь29-о0>(ь) —  красивой девушкой -|ь£9-оог>(ь).

Напр. ^г9-ь^(ь) —  в красивую девушку

Зват. г*ь<)Л-<ч. —  о, красивая девушка!

То же при множественном числе нов.-груз. -jî>- определяемого.1 2

При оформлении же множественного числа определяемого по нормам* 

древеелитературного языка, имя прилагательное в современном литератур

ном языке оформляется следующим образом:

Падежи

Им. —  красивые девушки

Эрг. —  красивые девушки

Род. >) —  красивых девушек

Дат.-вие. —  красивым (-ых) девушкам (-ек)

Твор. —

Напр. —

Зват. —  о, красивые девушки!

Если имя прилагательное с согласной основой, склоняясь самостоя

тельно, следует нормам «слабого» согласного склонения, т. е. теряет глас

ную перед согласным исходом основы в некоторых косвенных падежах 

(см. § 25), то, сопутствуя определяемому слову, оно всегда его удержи

вает.

П р и м е р :  ©büsçs-o Ьвг»-о —  низкий дом.

Падежи Склоняемое самостоятельно

Им. ŝ iî>ig9-o —  низкий

Эрг. îî>Sç9-<)s —  низкий

Род. seiî>e»-olf(i) —  низкого

Склоняемое с определяемым словом 

çsübçs-o ---НИЗКИЙ ДОМ
SObï>iŜ -24 Wbe9-cb —  низкий дом

lrikç9-olf(i) —  низкого дома

1 П р е д ш е с т в у я  о п р е д е л я е м о м у  с л о в у ,  п о с т а в л е н н о м у  во  м н о 
ж е с т в е н н о м  ч и с л е  н о в о г р у з и н с к о г о  я з ы к а ,  п р и л а г а т е л ь н о е  н е  с о 
г л а с у е т с я  с н и м  в ч и с л е .

2 Заключенное в прямых скобках полное падежное окончание для современного 
литературного языка является архаичным, хотя и допустимым.
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Дат.-внн. îbsç9-b(i) —  низкому, -ого ЬьЬеч-ЦЗ) — низкому дому, 
низкий дом

Твор. b̂î)go-oor)(b) —  низким Wkçs-oœ(s)---НИЗКИМ ДОМОМ
Иапр. ---в НИЗКОГО soibbço bibç9-. (̂.')— в НИЗКИЙ дом
Зват. Sosbi£9-n.!---о, низкий! Wb£9-p>.! —■ о, низкий дом!

Стяжение основы не имеет места и во множественном числе по нор

мам новогрузпнского языка. Им. —  bibçs-jb-o, род. —

ЬЬ^-ДЬ-сЛДь) и т. д.

II. И м е н а  п р и л а г а т е л ь н ы ' б '  с г л а с н ы м  и с х о д о м  о с н о в ы

Имена прилагательные с гласным исходом основы, как устойчивой, 

так равно и неустойчивой, предшествуя определяемому слову в склонении, 

н е п р и н и м а ю т  н и к а к и х  п а д е ж н ы х  о к о н ч а н и й  н и в  единствен

ном, ни в множественном числах.1

П р и м е р :  Ьо^-о —  русый парень.

Падежи Ед. ч. Мн. ч.

Им. Ьо^-о —  русый парень •Jjrés —  русые парни

Зрг. —  русый парень •̂|(чь и т. д.

Род. •)д̂ ь —  русого парня ia^-' Ьо^-уо-оЬ-д)
Дат.-вин. •Jjrfb ’Ьо^-Ц'.) —  русому парню, i)a^s ^В-а^-Ч О

-ого -я

Твор. Ьо^-ооДь) —  русым парнем

Наир. —  в русого парня bog-jb-bç(i)

Зват. •̂|<чь ЬоТ -рт.1 —  о, русый парень! da^s ^oB"aî,"w-!

Точно так же будут склоняться и следующие пары: 9<4oVb(vj Ььф<ч.(к> 

'грозный властелин’ , ^мч^о) bj 'хорошее дерево’ , ЬьЬбьсчт. Ььд'Здо

'несчастный ребенок’ , 'глухой садовник’ и т. п.

§ 28 . СКЛОНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЮ Щ ИХ СЛОВ В ФОРМЕ  
РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖ А И ИМЕН СОБСТВЕННЫ Х

ПРИ ФАМ ИЛИЯХ

В  качестве определяющих слов, но примеру прилагательных с глас

ным исходом, основы также не принимают никаких падежных окончаний,
а) Определения в Форме родительного падежа.

1 Имеется в виду множественное число новогрузпнского оформления, так как в офор
млении но нормам древнелитературного языка прилагательные, как мы видели (см. стр. 47), 
всегда согласуются с определяемыми во всех падежах.
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П р и м е р :  <wî>o29oW/ —  тбилисская улица.

Падежи Ед. ч. Me. ч.

Им. о)?>о2Чо1/о1/ отйо£чо1;о1; -о

Эрг. )) » » »

Род. » Ь *’-°Ч'4) » » »
Дат.-вин. )) » » » -КО
Твор. )> » » » -ООГ>(<

Наир. » » » »

Зват. » fo gi-3! » » » -D-!

б) Имена собственные, предшествуя Фамилиям. 

П р и м е р :  "Эркль —  Ш ота Руставели.

Им. U(*>.COS (̂ 4jlf0Dbĝ Ç9-O Твор. Недель é ’Tjl/O) S g J Ç9 - О ОГ> ( >

Эрг, Напр. »

Род. Зват. »

Дат.-вин.

Точно так же будут склоняться такие пары слов, как: о>!><Ь<ч Ядоэд 

'царица Тамара’ гЬфьбь 'Маленький Кахетинец’ (прозвище царя 

Ираклия И), 'Петр Г  и т. п.

§ 29 . СЛУЧАИ ПОЛНОГО ПАДЕЖНОГО СОГЛАСОВАНИЯ  
ИМЕН П РИ ЛАГАТЕЛЬНЫ Х С ОПРЕДЕЛЯЕМЫМ

Полное падежное согласование определяющего с определяемым обяза

тельно при постановке первого после второго, т. е. определяющего после 

определяемого, при пользовании как древнелитературными, так и новогру- 

зпнскимп * нормами склонения.1 При этом необходимо иметь в виду сле

дующее:
а) Постановка определяющего после определяемого в современном 

грузинском языке всегда возмояша, если определяющее имеет согласную 

основу, как. наир.: <)i£>sç9-o 'высокий’ , Dsg-o 'черный’ , ^(чо^-о 'бедный’ и т. п.; 

если же определяющее имеет гласную основу, как то: 'маленький’ ,

% l v )  'зеленый’ , 'лживый’ , то постановка определяющего за опреде

ляемым обычно избегается.

1 В древнелитературном грузинском языке определяющее слово, обычно, должно 
было следовать за определяемым, согласуясь с ним полностью во всех падежах обоих чисел. 
В новогрузпнском языке требование синтаксиса как раз противоположное: определяющее 
обычно ставится перед определяемым и не согласуется с ним полностью во всех падежах. 
Однако, если в новогрузпнском языке определяющее ставится за своим определяемым^ 
то в таком случае под влиянием норм древнелитературного языка оно согласуется с ним 
полностью во всех падежах обоих чисел.

Б. Т. Рудспво 4
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б) Полное падежное согласование определяющего с определяемым

соопровождается обычно употреблением эмфатической Формы, напр.: 

им. —  ^3-0 'кошка черная’ , род. —  ^3°^* 'кошки черной’ ,

дат.-вин. —  ^ з ^  'кошке черной’ (или 'кошку-черную’) и т. д.

в) При постановке прилагательного после существительного первое 

склоняется так, как если бы оно склонялось самостоятельно, т. е. в случаях 

неустойчивой основы она, как общее правило, стягивается в соответствую

щих падежах.

П р и м е  р: 9<пь 3ig)ss9-o —  гора высокая.

Падежи Ед. ч.
1V1H.

нов.-груз.
4.

др.-лит.

Им. З с п Ь  3b£)^Ç9-0 3<wj?>o D o t  b  G o  S b ç o b ç s G o
Эрг. 9 ОТ b-9  3b£)b£9-3b 3a>jî>3b

Род. Зот-oVb 3b£OÇ9-olfb 3oojî>ol/b 3b£oç9jî)olfb 3 от Ь от S 3bg)bç9OTb

Дат.-вин. Зо>-ь1/ь ЗотдЫ/ь

Твор. З о т О О Т Ь  3bÇOÇ9-OOTb 3or>jî)OOTb 3bÇ9£9jî)OOTb —

Напр. З о т Ь - ^ Ь  3b£OÇ9-bg3b З о т ^ Ь д о Ь . —

Зват. З о т Ь - о т .  3b£)bÇ9-<*v! 3 otjÏ)OT. 3b£)Ç9jî><*).! ЗотьКот. 3b£)bç9G(*).

г) Пример- надежного согласования определения в родительном 

падеже:

fo gi ooi.is^olfoVi —  улица тбилисская.

Падежи

Им.
Эрг.
Род.
Дат.-вин.

Твор.

Напр.

Зват.

Ед. ч.

•j-jjDi <r>î>o29ol/oVb

(практически не употребительно)

h gi4 0  от о olf oVblf(b)
1̂>оа>ь a>î>oç£9ol/olfb-jL-cn:> (архаичная Форма) 

rnbagocAscAs}̂

•J-Tjl>̂3 0>ï>OC9oVoV̂ 3!

д) Пример постановки Фамилии перед именем в склонении: 

(4-jjl;a>S33g9o "Зет.coi--- РусТЗВвЛИ ПТотя.

Падежи

Им.

Эрг.
Род.

Дат.-вин.

<4-T|W>S33Ç9-o Dm.coi 
é vjjlfo>S33çc-9s Dm.o>S-9 

<4^jl;o>S3jg9-olfi Dmooi-lfo 

<4-jjVoob33gï~̂ b Dmtni-lfi

Падежи

Твор.

Напр.

Зват.

й - j j l f o o i g j ç c - o c o i  D m c n i c o o
Dm.coi-$D(i) 

<4-TjVa>Sgj£9-«. Dmcoi!



29 , 30 , 31] ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 51

§ 3 0 .  С Т Е П Е Н И  С Р А В Н Е Н И Я  И М Е Н  П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н Ы Х

Имена прилагательные, как равно и наречия (см. § 120), морфологи

чески обладают лишь двумя степенями сравнения:

а) п о л о ж и т е л ь  но й и

б) с р а в н и т е л ь н о й ,

из коих вторая может иметь значение также и превосходной степени.1

§ 31. С П О С О Б Ы  О Б Р А З О В А Н И Я  С Т Е П Е Н Е Й  С Р А В Н Е Н И Я  
И М Е Н  П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н Ы Х

Способы образования сравнительной степени имен прилагательных 

в современном языке следующие:

а) С помощью префикса -g- и сложного суффикса -дЬ-о, наращаемых

к основе имени прилагательного; так, наир.:

Полож. степень Сраве. степень

ŝ oĵ -o —  большой/ великий -g-joojo-jlr-o —  больший, более велпкпй, вели-

чайший

—  красивый —  более красивый, краси

вейший

Э&Э —  глухой 'сГЗ '̂Э'З^"0— более глухой, самый глухой

З^ь^з —  горький —  более горький, горьчайший

—  темный •rj-'iG^-j'lr-o— темнее, темнейший

Çocr>j£9-o —  красный 4)-ÿocn£9-jV-o— краснее, краснейший

Для исключительно превосходной степени пользуются следующим 

образованием:

333^^3 — самый горький, наигорький

ЭЗЗ̂ -̂ З̂ —  самый темный и т. п.

В  некоторых случаях тема, Ьт которой производится сравнительная 

степень, теряет свой суффикс имени нрилагательного -дсзо || -д<чо или -о^-о, 

вследствие чего сравнительная степень образуется непосредственно от 
основы слова; так, напр.:

Сравн. степень
— добрее, лучше, наилучший

Т О ^ - З ^ 0 —  слаще
7)-0^^"3^"°— длиннее» длиннейший 
nj_V^-jV-o —  плотнее, плотнейший 

•g-Wj-jV-û— старее, старейший

Похож, степень
д̂о>-о£9-о —  добрый, хороший 

—  сладкий 
£<ч<)-де9-о— длинный 

Ъ jj-329-o —  плотный 

Ы>о-д<ч-о— пожилой, старый

1 Таким образом можно было бы назвать эту степень с р а в н и т е л ь н о - п р е в о 
сх о д н о й .

4*
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б) В  некоторых, весьма впрочем редких, случаях для сравнительной 

степени пользуются иными основами (когда положительная степень не дает 

«правильного» образования); так, напр.:

Полож. степень Сравн. степень

—  хороший '9(53отс1̂ 0 или — лучший1
67)^° —  плохой >g-i<4-jV-o2 —  худший, хуж е

в) Другой способ образования сравнительной степени —  описательный, 

с  помощью -goĝ co. 'более’ , прибавляемого к положительной степени. В  со

временном разговорном и литературном языках этот способ образования 

имен прилагательных и наречий (см. § 120) наиболее употребителен. 

Примеры:
Полож. степень 

jço^o —  большой, великий 

g)i<40 Ъо —  бедный 

—  красивый 

—  глухой 

ï>Ggc»o--- темный

Сравн. степень 

ŝ ojço —  более великий

g)S(4oî»o--- болев бвДНЫЙ

ечмЬ'Ъо —  более красивый

-gog<4<*v д<ч-д--- бОЛвв ГЛуХОЙ

•дод(чр> —  более темный 

и т. д.3

г) Для образования превосходной (вернее —  высшей) степени зача

стую пользуются наречиями качества, как то:

«grosso —  весьма 
JsffsobG —  очень

— весьма, чересчур
---- В ВЫСШСЙ СТвПвНП

--- ОЧеНЬ
—  очень, крайне

ЭдфсД/ — в высшей степени

З'ЭэдСодйо —  весьма красивый

dsçsobG dGgçso--- ОЧвНЬ ТРУДНЫЙ

—  чересчур легкий
dgo<40--- В ВЫСШвЙ СТвПвНИ

(чрезвычайно дорогой)
dç9og<4 Digo--- очень ЧврНЫЙ

g(4o>m.ï) —  очень красивый

ЗдфсЛ; W3oGgc»o В ВЫСШвЙ
степени ужасный

и нек. др.

д) Для сравнения между собою тех или иных величин или качеств 

.зачастую пользуются послелогом -Язд 'на’ , 'над’ (см. 122,6); напр.: 

s^oço--- больше МвНЯ

£)S<4oî>o —  беднее бедного (доел, 'на бедного бедный’)

1 Sj^roin имеет свою сравнительную степень 'панлучший, превосхо
дящий’.

2 Но и
3 При описательном образовании степеней сравнения с помощью ■g<g,*ra обязателен

СОЮЗ 3°Ç^3 чем, напр.: oAojmnln Jjnços, 30^63 4̂01(п9о 'Тбилиси больше (доел.'более
велик’), чем Батуми’.

!
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Vtjésoo-^ ç»i<)i%o —  красивее картины 

<о.ф̂ ььо> —  больше 30 душ

или —  —  белее снега

«go-ços^-^g —  прочнее стали,

а также

opvgçs-^ -g<ĝ <n. cnjœéo —  белее снега (доел, 'снега более белый’) 

o g o s ^ - ^ g  -gog^o З ф д о ф д ---- ПрОЧНвв СТаЛП

е) Сравнительная степень образуется также с помощью наречия gggs ŝ 
'весь’, 'все’ с послелогом

«щеоЛд g-gsoo —  хуже всего (всех) 
gggÇsbSlg ---луЧШв ВСвГО (всех)

а также с помощью -gtĝ eo.:

дддсчЛд -додСоро. <)<*>.дсэд —  самая короткая дорога

glr ^o^Go дздг^Лд -goĝ ee- — эта книга толще всех.1

§ 3 2 .  У  М Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  С Т Е П Е Н Ь  С Р А В Н Е Н И Я  И М Е Н  
П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н Ы Х

Кроме вышерассмотренных сравнительной и превосходной степеней 

имен прилагательных, в грузинском языке употребительна еще и у м е р и 

т е  л ь н а  я степень, соответствующая, примерно, русским Формам 'красно

ватый’ , 'длинноватый’ , 'холодноватый’ н т. п.

Умерптельная степень образуется от основы прилагательного с по

мощью префикса cleo.- и суффикса -«■ ; напр.:

Полож. степень

jo o ^ -o  ---- бОЛЬШОЙ

9ÿi(4-g  ГОРЬКИЙ

|оа> д29-о---- КраСНЫЙ

Умерит, степень 

— довольно большой 

cleo-clÿsCo-eo. — горьковатый 

9 от.-̂ оог)̂ 29-о. —  красноватый

-J Иной рал можно встретить образование с помощью повторного наращения пре

фикса "jj- к сравнительной степени, иапр.: ç nç ° — ’3£ ntf3̂ n T!7)^rt? 3̂ n’ '3^ 0*
jmjjlio —  -jj-jJGgçr»дЪп; Jgn&i — ц т. п. Форма эта, вводившаяся не- 
которыми старыми грамматиками, имела целью восполнить, по апалогнн с другими язы
ками, недостаток в грузинском языке превосходной степени как особого морфологического 
образования 'наибольший’, •J-J^gs'ngtsn’, 'нантруднейшнй’, 'самый
дорогой* и т. п). Однако вследствие своей искусственности она не получила распростра
нения.
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С отпадением суффикса прилагательного:

Полож. степень Умерит, степень

^(ч()^о — длинный — длинноватый

0 ^  oç9o — сладкий cW-ф^-с*). — сладковатый1

НО И ^<*v(5^>° £s“pv

Прилагательные в степенях сравнительной и умерительной следуют 

тем же нормам склонения, что и всякое другое имя в зависимости от 

1) исхода их основы и 2) наличия или отсутствия определяемого ими слова 

(см. §§ 2 4— 26).

МЕСТОИМЕНИЯ
Местоимения подразделяются на: 1) личные, 2) притяжательные, 

3) указательные, 4) вопросительные, 5) относительные, 6) определитель

ные, 7) неопределенные, 8) возвратные, 9) взаимные.

§ 3 3 .  Л И Ч Н Ы Е  М Е С Т О И М Е Н И Я

Личных местоимений три в единственном и столько же во множе

ственном числе, а именно:

Ед. ч. Мн. ч.

9̂  —  я Вэдб —  мы

“cljG —  ты avjgjG —  вы

о!/ ИЛИ о ф о  OH olfoGo, o^ oG o ОНИ

Склоняются они следующим образом: 

1-е  л: 9-) — я, BgjG —  мы.

Падежи Ед. ч. Мн. ч.

Им. h  —  я BggG--- мы

Эрг. — я ВддС —  МЫ

Род. Вд9 —  меня BggG —  нас

Дат.-вин. — мне, меня BggG —  нам, нас

Твор. ВдЯоот —  мною Bg jGooo —  нами

Напр. нет нет
Зват. нет нет

При этом следует'заметить следующее:

а) Родительный падеж, представляющий как бы заимствованную 

Форму притяжательного местоимения, самостоятельно мало употребителен;2

1 Следует заметить, что умерительная степень принята не для всех без исклю
чения имен прилагательных, как, впрочем, и в русском языке.

2 Например: ВдЭ 3 ра 1 ^ 3 3 3 -Ç он пришел меня пригласить ^досл. он при
шел для моего приглашения’); Çignç* 'он пошел тебя увести’ (доел, ’он
пошел для твоего увода’) и т. п.
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обычно он встречается с соответствующими послелогами (см. § 1 2 2 ,а) 

род падежа, напр.: 'для меня’ , Gjc^sG 'от меня* и т. п.

б) При пользовании предлогом дательного-винительного падежа точно

так же привлекаются Формы притяжательного местоимения, напр.: 8^9-%  ̂

'на мне’ , 'обо мне’ , 'у  нас’ , 'к нам’ и т. п.

в) Формы творительного падежа Вд9о<п и BgjGoo» могут быть употре

блены лишь в «орудийном» смысле, т. е. когда эти лида («я» и «мы») 

являются непосредственными орудиями для данного действия или состояния; 

так, напр.: oV B̂ G*»»* 'он нами недоволен’ пли ВдЗол

Ьдгчо 'он живет мною’ (букв, 'мною держится в нем душа’) и т. п.1 

Во всех же остальных случаях творительный падеж этих личных место

имений следует передавать с помощью послелога родительного падежа

'через’ , 'посредством’ (см. § 1 2 2 ,a): ВдЗ 'мною’ и B^G 9од<ч 'нами’ 

или послелога ŝG 'о т ’ : B ^ sG , BgjG îG (ср. нем. von mir, von uns) (см. также 

функции и употребление творительного падежа, § 57).

г) Направительный падеж отсутствует. Формы Bjt)s^, плпВ^С^, скорее 

принадлежат к местоимениям притяжательным, нежели к личным, и в со

временном литературном языке как личные не приняты.2

д) Звательный падеж отсутствует вовсе.

2-е л.: UjG —  ты, œ^gG—  вы.

Падежи Ед. ч. Мн. ч.

Им. ’SjG —  ты Н за С— вы
Эрг. "SjG —  ты отк ) С —  ВЬ1
Род. ”3jG —  тебя — вас
Даг.-вин. 7)jG —  тебе, тебя œjggl) —  вам, вас

Твор. DjGood —  тобой, -ою о> —  вами

Напр. — —

Зват. <)jG, 'Эд! — о, ты! Н заБ> Н за! —  ° > вы!

Здесь следует иметь в виду те же замечания, которы м сопровождалось 

склонение 1-го  л., за исключением замечания о звательном падеже, который 

у  вторых лиц имеется (хотя вторые из указанных Форм —  ’Зд и —  диа

лектические, употребляемые лишь вместе с другим обращением; так, напр.: 

Dj, Qo^oiGco.! 'ты, греховодник!’ о»-)эд, 'вы, несчастные!’ и т. н.).

1 93 JJW.9 &3Эл<л 3<nnd5rnï1i ÿ g^ 3" s™  ’все ынок> д°лжны утолять жажду’
(Важа Пшавела. 9<лгЛ

2 В живой речи сохранились как бы окаменелые Формы древнелитературного языка
и в значении *ко мне’, *к нам’, ’в мою сторону, *в нашу сторону’; напр.
9n9i^oï ко мне’, 'но отношению ко мне’, или fîg9ç* сльдь̂  в значении я сам , 

’я лично’ и т. п.
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В  диалектах же можно встретить и эмфатические Формы —  '•fyGi,. 

и т. д., но Формы эти в литературном языке обычно неупотреби

тельны.

3-е л.: olf,1 о^о —  он (она, оно), oVoGo, o^oGo— они.

Падежи Ед. ч.

Им. olf, 0^0--- он

Эрг. ScliG, t)sG —  он

Год. o<)ol/(o), 9о1̂ (о) —  его

Дат.-вин. о<Ы;(ь), <ЬЦь)— ему, его

Твор. o<)oor>(i)f сЬоо(ь)--- ИМ

Наир. о З ь ^ ( ь ) ---------в него

Зват. —

Мн. ч.

ol/oGo, o^oGo —  ОНИ 

—  они
ac)icn(b), 9s<»(s)----ИХ

----ИМ, ИХ

Следует заметить, что:

а) в современном язы ке oV и оу> и соответствующие им Формы 
множественного числа oVoGo и o^oGo —  синонимы;

б) эти ж е Формы личных местоимений 3-го  л. являю тся одновременна 

и указательны ми местоимениями— т о т ,  т е  (см. § 35);

в) во множественном числе в литературном язы ке приняты  Формы

древнелптературного язы ка, то г ; а как в живой речи, особенно ж е в не

которы х диалектах, возможно употребление множественного числа такж е  

и по нормам новогрузинского, наир.: им. —  лЬ)дЪо,2 эрг. —  р о д .—

ос)эд)!>оЦь),даТ.-ВИН.--- o9(<j^lf(i), тв ор .----o^ jioo^ s), наир ----o9jjî)bso(s); ИЗ этих

Форм в литературном язы ке возможно использование в некоторы х случаях  

‘Форм творительного и направительного падежей, которы х недостает  

в множественном числе древнелитературного язы ка;

г) в косвенных падежах возможно, как указано в скобках, также 
наращение эмФазиса -ь, но литературны й язы к этого избегает.

§ 3 4 . П РИ Т Я Ж А Т Е Л ЬН Ы Е  М ЕСТО И М ЕН И Я

Ед. ч. Мн. ч.

Вдс)о----мой B3JGo —  наш

”3 jGo —  твой ovjgjGo —  ваш

o^olfo, 9о1го —  его oclbooo. (Ьооо--- ИХ

1 Полная Форма -Дп (вследствие чего во мпожественпом числе Дп-S-n) теперь не
употребительна; диалектическое Дь.

2 От obn-j'i-n по ассимиляции. Формы эти в современном литературном языке 
употребляются в таком же значении, как и Формы указательных местоимений дЪддЪо

и 3433 "̂ <см- § 35)-
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Склоняются они все по нормам «сильного» согласного склонения с от

падением исходного -о во всех косвенных падежах, а именно:
1-е  л.: Rj9-o —  мой (моя, мое), BgjG-■ о —  наш (наша, наше).

Падежи Ед.'' ч. Мн. ч.
Им. —  мой BggG-o —  паш
Эрг. Вд9-9ь —  мой RgjG-9i —  наш
Род. Rj2-olf(i) —  моего RggG-oV(s) —  нашего
Дат.-вин. Gj9-V(b) —  моему, моего GggG-'lr(i) —  нашему, нашего
Твор. Bj9-oco(s) —  моим RggG-oa>(i) —  нашим
Напр. 8д9-ь$о(ь) —  в моего BggG-sob, BggG-i^(i) —  в нашего
Зват. ivjcl-pv!— о, мой! BggG-<*>! —  о, наш!

2-е л.: —  твой (твоя, твое), œ-JgjG-o ваш (ваша, ваше).

Падежи Ед. ч. Мн. ч.

Им. 'SjG-o —  твой <»-)здВ-о —  ваш
Эрг. 'Здб-Зь —  твой œ ^ aG-9s —  ваш

Род. ”3 G-oV(s) —  твоего —  вашего
Дат.-вин. 'Эдб-Дг(ь) —  твоему, твоего o>̂ ggG-U(i) —  вашему
Твор. 'Д)С-оот(ь) —  твоим от-]эдВ-оот(>>) — вашим

Напр. 'Э^Б-ь (̂ь)— в твоего œJgjG-^s ^ggG-s^(s)— в вашего

Зват. — —

3-е л.: o9oVo и Solo —  его (ему, ей принадлежащий), о9*о>о и 9ic»o—

их (им принадлежащий).

Падежи Ед. ч. Мн. ч.

Им. o9oV-o5 9olr-o —  его o 9 ia > -o , 9 io> -o  —  их (ихний)

Эрг. о9о1/-сЬ, 9 o lr -9 i —  его o 9 iœ - 9 s ,  9 ico -9b  —  »

Род. — —

Дат.-вин. o9olfs-l;(i), ЗоЪ-Ць) —  его o9icn-lrS, 9&<o-îf&—  их (ихних)

Твор. o9ol/-o<x>(i), 9olf-oor»(b) —  его o9io>-o<n(Y) î
w  } их 

9sa>-ocn(i) J(своем)
Напр. o9oV-iso(>>), 9ol;-i^(i) —  в его o95<n-Ssç(i), 9 ---- В ИХ

Зват. - - - . . .

По поводу склонения притяжательных местоимений следует заметить 

следующее:

а) Все вышеприведенные образцы склонения относятся лишь к при

тяжательным местоимениям, взятым самостоятельно (т. е. без определяе

мого ими объекта), что же касается их склонения вместе с определяемым 

словом, то образцы его приводятся ниже (см. стр. 58).
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б) Направительный падеж (в тех  случаях, когда приведены две

Формы, то первая из них —  " Э BggĜ s и —  свойственна

больше древнелитературному языку) самостоятельно обычно не употре

бляется, а ставится всегда с определяемым словом (см. § 33).

в) Для всех трех лиц возможна также Форма множественного числа

с показателем множественности -g?>: ВдЯдЪо, D^G^o, Bggfyüo, o-jggGgio, 

оЗсД/^о и скЬшдЬо, которые, склоняясь в обычном порядке, обозначают то, 

что, напр., во Французском и немецком языках обозначают параллельные 

«самостоятельные» Формы притяжательных местоимений: les miens, les 

tiens, les nôtres; die meinigen, die deinigen, die unsrigen и т. д., употре

бляемые без определяемого слова, напр.: ВдЗо «loVjjçsiG, 'ЭдСд'Ъо

до 'meine Gâste sind gekommen, die deinigen aber nicht’ и т. п.

г) При склонении притяжательных местоимений как определяющих 

при определяемых мы наблюдаем то же явление, что и при склонении 

прилагательных с согласными основами вместе с именами существитель

ными, а именно: неполное согласование первых со вторыми и даже усече

ние огласовки в некоторых косвенных падежах.

П р и м е р :

для ед. ч. 

местоим.

|

¥ °  | 
Го^ЗсД/о j

—  моя
ÿo^ G o, ÿ o ^ G jb o ---- ТВОЯ

—  его

• книга, книги

Падежи Ед. ч. местоим.

Им. ¥ " ° > Го^ЭоЪ-о ÿoôG-o, ? ° ô ¥ _C> 1
Эрг. Вд9-9ь, 'Эдб-Эь, г о̂ ЭсДг-сЬ

Род. Bj9-o, V - O , ro^9oI;-o ?°ôG-oV(i), ? ° ô ¥ _o4 b)
Дат.-вин. Bj9-rV, Го19о1/-Г^ ÿ^G-V(s), ^oôG^-l/(s)

Твор. Bj9-o, DjG-o, ГоПЭо -̂о ^oôG-ocn(s), ?°Ô^c) "̂ООГ)(̂ )
Напр. V . ¥ > Го19о1; ^oôG-iç(s),

Зват. — — • fo ôG-«,

П р и м е р  :

BggGo
для MH. ч. œ^gjGo
местоим.

—  наша 
ÿc^Go, ÿo^Gg^o — ваша

—  их

книга, книги 1

1 Множественное число определяемого не изменяет Формы определяющего, так как 
определяющее, поставленное перед определяемым во множественном числе с показателем 

как общее правило, не согласуется в числе с определяемым (см. § 27)'.
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Падежи Мя. ч. ыестоим.

Им. Вд^С-о,
b b h ^ °

Эрг. B3gG-9s, ' <п̂ з;]д-9ь, Го З̂ьот-Зь

Род. ВддС-о, о>̂ 33в-о, ^oôGoV(b), ?0ôcaî,04 i)
Дат.-вин. V - rv\ й з а Е’_п' 1> ■ "сЛЗьот-Г̂ ^oôGoV(s),
Твор. В33В-о, Н зй&- ° ’ ro 3̂bco-o ÿoôBoo>(i),
Напр. V » Н за с о̂̂ Эьсо ?oôCŝ (0»
Зват. — —

Полное падежное согласование притяжательных местоимений с опре

деляемым ими словом, точно так же, как и имен прилаг тельных, обяза

тельно при постановке притяжательного местоимения после определяемого 
•слова, напр.:

В3<Ц ovjggGo и т. д. 'книга моя, ваша’ и т. д.

Падежи

Им. Ô̂ G-O B33-o, <л̂ 33В-о

Эрг. B39-9i, <n̂ 33G-9s

Род. ô^G-ol/S Bj3-oVs, o>j)3(,G-ob

Дат.-вин. Çô G-1/s 6j9-b(V),- оо^Б-ЦЪ)

Твор. ^o^G-ood S Bj3-ocob, cnJ3jG-OOTS

Напр. Sjo^- ь ф ) Bj9-s^(b), Ч з а ^ О О
Зват. В̂ З-с* *! —

§ 8 6 .  У К А З А Т Е Л Ь Н Ы Е  М Е С Т О И М Е Н И Я

Указательные местоимения в грузинском языке, обозначая близость 

ш и удаленность предмета, указывают также на положение его по отноше

нию к говорящим:

1 В отношении дательного падежа следует заметить следующее: заключенное 
-в скобках (Ъ), являющееся вторичным показателем дательного падежа, согласованного 
с определяемым словом, в данном случае Факультативно; возможно и ординарное согла
сование — но зато в некоторых синтаксических оборотах двойное согласо
вание совершенно необходимо, а именно: когда определяемое слово, долженствующее стоять 
ъ  дательном падеже, отсутствует. Приведем несколько примеров, взятых нами из грамма
тики Д. Каричашвили: 9д Б g 9 Ъ G^Graïl* ^ ь Ь  'я позову моих зна
комых, ты позови твоих’; TJ^Gb jobfn̂ 'b 9̂  К q 9 Ъ ь Ъ
*ты сообщи мне твое горе, я сообщу тебе мое’ и т. п. В этом случае ХбЪЛ и Б<)91ъЬ 
совершенно необходимы, так как они соответствуют в аналогичных же оборотах Франц, 
и немецк. les tiens, les miens; die deinigen^ die meinigen и т. п.

Эти же Формы употребляются в значении *у меня’, *у тебя*, *у нас’ и *у вас’; так, 
напр: KjjjGtilî ogjGjG ’у нас были гости’, cnjggGtab Qng* *у вас холодно’ и т. п.,
что аналогично, по существу, английским выражениям at т у  father’s *у моего отца’, 
at the dentist’s *у зубного врача’, где показатель родительного падежа ’s указывает на 
«юдразумеваемое помещение (fatlier’s bouse, dentist’s office).
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j V  a^Go—  этот, эти (лицо или предмет, находящийся ближе 

к 1-м у л. —  ко мне, к нам);

ûô’1 2 000 °̂ или ^bô(°)> — этот’ эти (лицо или предмет, находя
щийся ближе ко 2-му л. —  к тебе, к вам);

oV,3 о о, ol/oGo, o^oGo —  тот, те (лицо или предмет, находящийся 

ближе к 3-му л. —  к нему, к ним).

Склоняются они следующим образом: 

jG^Go —  этот, эти.

Падежи Ед. ч. Мн. ч.

Им. д!г —  этот jbjGo —  эти

Эрг. ь<ЬС(:>) —  этот —  эти

Год. b2oG(s) —  этого s9i<x>(i) —  этих

Дат.-вин. i9bl/(i) —  этому, -го —  этим (этих)

Твор. b‘do<w(b)----ЭТИМ —

Наир. ь9ь$о(ь) — в этого (для этого) —

Зват. — —

аг» И ( ° ) ;  э т о т > э т и -

Падежи Ед. ч. Мн. ч.

Им. И ( ° ) — этот №0 °̂ — э т п

Эрг. 9i^G(s) —  этот —  этп

Год. 9j^oV(s)---- ЭТОГО 9^Ьот(:>)—  этих

Дат.-внн. 2^sG(j) —  этому, -ого —  этим (этих)

Твор. 9ь̂ осг>(ь) —  этим —

Наир. (Ь ^ (ь) —  в этот

(для этого)

Зват. — —

о\/, о^о; ol/oGo, o^oGo *ТОТ’ , fT e ’ l (CM. 3;-е л. личных местоимений).

К  склонению указательных местоимений следует заметить следующее

а) как явствует из вышеприведенных парадигмов склонения, почти

все они используют две различных основы: одну для именительного падежа,, 

другую —  дл всех остальных;

б) эмфатическая Форма,...хотя и употребительная в разговоры^, 

особенно в народной речи, для литературного языка современными грам

матиками не рекомендуется;

1 Полная Форма gVg (что явствует из Формы мн. числа gb-g-C-n); встречается зача
стую также и дЪъ, что следует считать диалектизмом.

2  Полпан Ф о р м а  n j g ;  диалект,
3 Полпая Ф о р м а  До; диалект. nta.
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в) существующие Формы множественного числа от сЬ^(о)—  

и ib^gGo в литературном языке неупотребительны;

г) помимо множественного числа по нормам древнелптературного 

языка возможны Формы п с показателем множественности -jü, наир.: им. —

Л К  aôaa^° и ° ômK  р °д- соотв- — ьК М ь), 9*54з М ь).
и т. д., но в литературном языке они не приняты и если иногда 

и употребляются, то в особом значении, а именно: 'такой’ , 'таковский’ ; 

напр.: ogosG 'такпе (таковские) знают’ , пли дэддЬо s6 og«.V! 'таких

(таковских), чтобы не было!’ [т. е. таких штук (вещей) чтобы не было];

д) склоняясь с определяемым словом, указательные местоимения при

нимают всюду кроме именительного падежа вид усеченного косвенного 

падежа.

П р и м е  р : gl/, ol/(o£o) bVçîo, М529дЬо —  этот (эти) дом (дома).

Падежи

И м . К 3ô> ° \  ( ° ô ° )

Эрг. К 9 i ô ’ *2 l/blsç^-cb, 1;ь15̂ 9̂ - 9ь

Род. К *2

Дат.-вин. К 9sô> *2

Твор. ьЗ, 3s&* o9 W bç9-oœ(b)? 1/ь15̂ 9̂ -ОСГ)(ь]

Напр. К 9i ô> o2

Зват. — — — — —

§ 3 6 .  В О П Р О С И Т Е Л Ь Н Ы Е  М Е С Т О И М Е Н И Я

goG1 --- КТО? ---- ЧТО? какой? —  который?

Функция и употребление этих местоимений аналогичны с русскими: 

goG 'кто’ (о лицах), а <чь 'что’ (о предметах и животных); напр.: 30G <)<*>.до̂ ь? 

'кто пришел?’ gG? 'что ЭТО?’ ügiSgoV 'что мычит?’

Склоняются они следующим образом:

Падежи
Им. goG —  кто —  что golf-o — чей (чья, чье)2

Эрг. goG —  кто б5ь-<) —  что до1г-9ь —  чей

Род. 3°ЧЬ) — кого <ч-оЦь) —  чего —
Дат.-вин. до\г(ь) —  кому, кого és-V(s) —  чему, что goG-sV(i) —  ^ьему, чей

1 Возможна также Форма д„(ь> (основа этого местоимения до) и даже более обычна 

в таких, напр., вопросительных предложениях, как gnG» DgG? кто ты так0*'? 11 т- п*
2 Множественное число от этих местоимений обычно неупотребительно, хотя иной 

раз II МОЖНО встретить Ф о р м ы  gn G g'in , gnGsg^n 'кто’, КТО такие H 6 »g^n, f£»gV »,

и т. д. в смысле 'что’ (суть).
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Падежи

Твор. ---  <ч-ооф)--- чем gol/-o<w(i)--- ЧЬИМ

Напр. —  —  во ч то 1 goV-bso(i) —  в чьего

Зват. —

'что’ имеет также значение 'какой?’ ('что за?’) и в этом значении1 
может сопутствовать именам существительным, оставаясь, однако, неизмен

ным во всех падежах как единственного, так и множественного числам 

напр.: <4i 'какое дело’ , 'ЩЭдЗ, 'какое дело’ , l/s-jSoVi 'какого дела’  

и т. д.; мн. ч. (чь b-]c)^ï>o 'какие дела’ , 'какие дела’, <чь ta-j-

ЗддЬоЬ 'каких дел’ и т. д.

Остальные вопросительные местоимения —  составные, образуемые 

с помощью 30G, и других слов; так, напр.: дооояЗо 'какой?’ 

'кОТОрЫЙ?’ (obGso<40, (<— ' КЭКОГО рода, КЕКОЙ?’ ,

'какой?’ , <оь2$од6о (<— (4i 9pv^gGo, <4ipj.g5g(}o) 'СКОЛЬКО?’ И Др.

Все они склоняются согласно общим нормам склонения имен сущ е

ствительных и прилагательных с согласными основами.

§ 3 7 .  Н Е О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Е  М Е С Т О И М Е Н И Я

Неопределенные местоимения образуются преимущественно от место

имений вопросительных с наращением энклитических частиц неопределен

ности и -с>ь как, напр.: 'некто’ , 'кто-то’ ; 'нечто’ , 'кое-

что’ ; (о<о.3д£9см)д 'какой-нибудь’ , (чЬсЦдЕоЗд 'сКОЛЬКО-НИбуДЬ’ , (4<4.£<n.<4<)̂  

'как-нибудь’ и т. п. Предшествуя определяемому, они не изменяются по 

падежам.

В  современном языке наблюдается некоторая непоследовательность 

в употреблении энклитических частиц неопределенности вследствие тогог 

что живы еще в некоторых случаях и Формы древнелитературного языка. 

Приведем склонение некоторых из неопределенных местоимений в том виде,, 

в котором они нормированы для современного лшературного языка, с ука

занием, в некоторых случаях, параллельных Форм:

П р и  м е р ы :  g°G9g —  кто-то, <чьЗд —  что-то.

Падежи

Им. goG9g--- КТО-ТО (<oSo3g) ((оьЗ)--- ЧТО-ТО

ЭрГ. goG9g-3 КТО-ТО --- ЧТО-ТО

РОД. до69д-Цо) (got/clg) КОГО-ТО <oSc)g-l/(o) ((4olfs3g) ((чь9о1/) ЧвГО-ТО*

1 Точно так ж е склоняются эти местоимения и с отрицательными частицами 
и С-j 'не*: э£эдпЕ>, Б-ggoG (обычно в Форме G^àgnG) 'никто* и (обычно разделяемые
в контексте: ъбъ —  6*) и G-дбь 'ничто**
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Падежи

Дат.-вин. g o G 9 j - V  ( g o l r c l j ) --- кому-то,

КОГО-ТО

(<чь1г9̂ ) —  чему-то, чего-то

Твор.

Напр.

Зват.

g o G 9 j - o r > ( o )  —  кем-то 

g o G 9 j - ^  —  в кого-то
<4So9j-or>(o) ((чь9осо) (<4oo>9j ) — чем-то

<4 ^ -5 0  (<4isoclj)--- во ЧТО-ТО1

Склоняясь вместе с существительным, они всюду неизменны. 

Неопределенные местоимения с энклитической частицей неопределен

ности 'кто-либо’ , <4ig>s 'что-либо’ , 'который-либо’ ,

'какой-либо’ п т .  и. —  склоняются следующим образом:

Падежи

Им. gog>s ( з ° ^ 0
Эрг. (зо1}£0*)

Род. go£oi-l(o) (goV . . . £>i) (gota>jjol/g>s)

Д а Т .-В И Н . go$4S-l;(i) (gol/gjs)

Твор.

Напр. З^-^О О
Зват. —

(4SÇ4S

(4$çoJ-9 (<4i9ç4k)

(4ig)i-l/(o) (<4ol/ç4b) ((4o\fcr>2o1/g)S) 

<4Sg)i-l;(s) (<4bt/g>s)

<4ig>i-cno (<4oa>j4j)

Неопределенные местоимения со сложной энклитической частицей 

^ ь"б (4)’2 как то: 30£чьб(4) 'кто-то’ (-либо, -нибудь, некто), (ч*^;^) 'что-то* 
(-либо, -нибудь, нечто), 'какой-либо’ и т . п. склоняются следую--

щим образом:

П р и м е р ы :  з«е>*>0(:>) —  кто-то; <4ig>s0(s) —  что-то.

Падежи Ныне употреб. 
формы

Возможная 
по нормам 

др.-лит.

Ныне употреб. 
Формы

Возможная 
по нормам 

др.-лит.

Им. 3 °^ б (ь) — ^ е О О  — —
Эрг. 3 ° W 9’ 3°^s9i6 — б)Ь£оь0 ьЭ? (чь$оь9ь0 —
Род. gOg>S0 iV, 3O£OS0oV golfog>b0 (4bgoS0bl/5 ébgobgol; ébgobl/b0
Дат.-вин. 8°«!4бл > 3°^i b 6 доЦ 40 (4bl;coS0
Твор. gog)S0 io>o, gojoi0ooo --- (4bgô 0bo>o, (4bço5>0oo> <̂ b£)Sor>O0
Наир. — (4Sgob0S ,̂ ^bg)S Ŝ0 <Oî £OS0
Зват. __ _ _ _  _

1 Множественное число возможно лишь с показателями д̂ >; доСЭдд^о, ^Здд^п, эрг.
дпЕЭдд^Э  ̂ и т. д.

2 Энклитическая частица - q, дь сама по себе играет роль союза наподобие лат. - 

-que, со значением 'и*, 'также и’; напр.: jj^g^oQ ° Э З ^  *и женщины были* (т. е. были 
также и женщины). В некоторых случаях, особенно в соединении с разного вида местоиме
ниями, эта частица такого значения не имеет, играя роль уточняющего элемента, напр.:

jnfin g 'который’ (в качестве определения) и т. п.
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Мн. ч.
Им. 3°s?sÔ33*° й‘$34033*0
Эрг. з^езз^ 4 ^ 4033^4
Род. 8Й2!Ь033*ОЧ4) î£ob033Î.ol;(s)

и. т. д. и. т. д.

Склоняясь вместе с именем существительным, они не изменяются 
по падежадь

Склонение неопределенного местоимения —  'некоторый’,
'иной’

v

Падежи Ед. ч. Мн. ч.
Им. Я̂ одйот-С-о
Эрг. «Ь̂ -Эь
Род. 5̂ о °о - oV(b ) Яяч.0-о>(4), Я5 (*V о J й со - со - ( :
Дат.-вин.
Твор. <̂(*vÔ°û̂ a>“0œ(S) — —
Напр. <̂<ж>*йоД̂ о>“Ь5?(0 — —
Зват. — ^̂ одйсп-со.! — Ъс̂ одйсп-Б-о.:

Мноя̂ ественное число с показателем - $ >  для неупотребительно;
ДЛЯ Як̂ о̂ йспо---ВОЗМОЖНО: Я5р>0о̂  î>9s,—  ̂ î>ol;(i) и Т. Д.

§ 3 8 .  О Т Н О С И Т Е Л Ь Н Ы Е  М Е С Т О И М Е Н И Я

Относительные местоимения (4<*>.c)jç»o0 'который’ (в смысле 'тот,
КОТОРЫЙ’), iVja>o 'такой’, 'таковой’ и oVjoto 'такой’, Лаковой’ (далекий)
склоняются следующим образом:

Падежи Ед. ч.
Им. blrjoo-o ol/joo-o
Эрг. ol/j(n-9s
Род. 6)<*>.()ç9-o\/b-0 bVja>-ol;(s) ol/jCO-ol/(b)
Дат.-вин. ь1гдо>-1/(ь) olfjco-l;(b)
Твор. <̂*v9ç9-ooob-0 blfjœ-oco(i) oVjO)-oœ(s)
Напр. ilfjœ-Sç(s) oVjaï-bso(b)
Зват. — oVjot-<*).!

Мн. ч. иов.-груз.
Им. blfjoojî>o oVjcnjîïo
Эрг. Л̂сг>д?нЬ ol/jcojî)9.S
Род. ~n

r^>CrO="DS«“Э~n ol/joô bol/S

II T. Д. H T. Д. H T. Д.
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Мн. ч. др.-лит.

Им. bVjen-G-O со-G-о

Эрг., род., дат. (^m.9jc»-o)b-0 мало употребительны

Так же склоняются сложные местоимения: ьЗэдьбЦ i^og^o, 

o9 ĝs<̂ o, оЗоддбо 'такой’ , 'такого рода’ (по отношению ко всем лицам): 

i^Gsoéo, сЬ^бьойо, o^Gio^o, b̂ oVooiGs, Эь̂ оТ/отьСг, o ôVcnsGi 'такой’ , 'такого 

рода’ и т. п.

§ 39 . ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Из определительных местоимений приведем склонение: о’З00' '̂!)2?0 —  
'каждый’ , 'всякий’ п gggç̂ b 'весь’ , 'всё’ :

Падежи Ед. ч.

Им. cngcxn

Эрг.
СО1еггг

э

8сео8 д^дд^-Эь ggg^S-S

Род. О) g О а> J'TJ Ç9 - ol/̂ s) g^gç9-olf(b)' gggevS-l(o)

Дат.-вин. <n3oo>07)2? - 4 i )
g^gg2,-l;(i) ggg^S-V(i)

Твор. о,зоспл ^ - ош(ь) g<n3^-ocn(s) ggg^b-œo

Напр. / г г з 2?-^ ) ggg^S-jç(i)

Зват. °Г)3°0Г>сП)̂ \-<Х)’* 3№83e?-w,! 333^s- r31!

Падежи Мн. ч. др.-ЛИТ.

Им. 00доотд-дсч-б-о ggg^S-G-o

Эрг., род., дат. да’30<” 3'3^‘ 0,(i ) gggç,b-a>(b)

Зват. от.igooogvgîj)wG-co.! ggg^b-G-cv!

Множественное число новогрузинского образования обычно неупо

требительно.

§ 4 0 . ВО ЗВРАТН Ы Е МЕСТОИМЕНИЯ

Для возвратного местоимения, общего для всех лпц, используется 

слово 'голова’ —  œsgo в следующих Формах: cngoV 'себя’ (с соотв. притяж. 

местоимением, напр. Bg()a>goV 'мне’ , 'для меня’ , roi<)oW>goV 'ему’ , 'для него’ , 

ro’19ioo<ngo'lf 'им’ , 'для НПХ’ И Т. И.), с»оа><*».(> (<— отдоо><*>.6) 'сам’ , спдоот 'само’ 

(всегда В сочетании С другим СЛОВОМ, напр., o>goa><)cg(ooGsgo 'самолет’), coigolf 

ог>ьдТ/ 'сам себя’ , c»sgoVo 'свой’ и œsgobGo»o 'их’ (им принадлежащий).

Из них изменяются по падежам лишь два последние --- ooSgoVo

и o)Sgoi6o>o; остальные же, сопутствуя другим словам, не изменяемы.

tnigoVo 'свой’ ('своя’ , 'своё’) склоняется следующим образом:

Падежи

Им. tnSgoV-o СВОЙ ooigoiGoo-o -----ИХ

Эрг. œSgoV-Зь  СВОЙ œbgobGoo-Эь »
В. Т. Гудепво 5
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Род. — — ооЬдоьБоо-о1/(ь) »

Дат.-впн. oobgol/-btf(b) -—  своему ооЬдоьБоо-Ць) »

Твор. oobgolf-ooo(b) —  свопм ooSgoEoo-ooo(b) )>

Напр.

Зват.

oobgot/-bç̂ (b) —  в своего oobgobEoo-bgo(b) »

§ 41. ВЗАИ М Н Ы Е МЕСТОИМЕНИЯ

Взаимные местоимения, представляющие собою повторное сочетание- 

числительного о д и н , следующие: и дботЗьСдбооо 'друг друга’

(доел, 'один другому’). Склоняются они следующим образом:

Падежи

Им. "Tj (4000 (̂400-0 1 д(400<Ь6д(400-0

Эрг. — —

Род. ^ ( Ч  0 0 0 ^ ( 4  o o - o l / ( s ) 0  < 4  о о 9  Ь  Б J Г  ( ч 10 0  -  o l r ( s )
Дат.-впн. ^ ( 4 0 0 0 ^ ( 4  0 0 - 1 / ( 6 ) 0(400 с ) ь Б д Г ( 4 ~ 1 о О - 1 / ( ь )
Твор. * T J  < 4  0 0 0  J  ( 4  О О - О О о ( ь ) 0(4Оо9ьБ0Г(4 О̂О-ООо(^

Напр. — —

Зват. — —

§ 42 . МЕСТОИМЕНИЯ С ЭНКЛИТИКОЙ ‘

Эмфатическая энклитическая частица-gg 'ж е’ 2 может быть, подобно 

практике русского языка, присоединяема к любому имени существитель

ному, прилагательному, наречию и местоимению (за исключением вопроси

тельных, что составляет отличие от русского). Присоединение происходит 

обычно в конце слова, после всех возможных падежных и прочих оконча

ний; напр.: ^ 0^ 30  ЗоооЬчь 'человек же (т. е. тот же самый человек) сказал 
мве’ , ^оо>д*»Ьзо 'красному ж е’ , «ЬХСзд 'тогда ж е’ , 05033 'гот же’ , <»»до ь̂6зз 

'с самого же начала’ и т. п.

Особенность склонения местоимений (а также имен числительных, 

см. § 4 4 ) с наращением частицы-дд заключается в том, что в живой речи 

наблюдается тенденция к сращиванию ее с основой и присоединению падеж

ных окончаний после нее; так, напр.: «5033, 'он ж е’ , 'тот ж е’ .

1 В опущенных трех падежах неупотребительны; второе 6 в дбсяЭьБдбспп выпадает, 
что дает д(п*ч9а(>дслп.

2 *Же’ в смысле т о т  ж е  с а м ы й, а нс как противоположение (как, напр.: колеса 
завертелись, машина же не тронулась с места). Для этого второго случая в грузинском 
имеется особая частица до, не присоединяемая к слову, gg пишется слитно с тем словом, 
к которому оно относится, тогда как согласно правилам русской орфографии *же* 
пишется и отдельно.
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Падежи

Им. 00033’ 05333 в жпвой Речп: °ô° 30 он же, тот же

Эрг. o9s339 B » » »

Род. o9ot/33, i9oV33 o9i33l f _ его же, того же

Дат.-вин. o9ilr33, s M 33 c9i33lf ( j ) _ • ему же, тому же

его же, того же

. Твор. o9i<ç33, s9s^33 --- им же, тем же

Напр. o9b3^ _ в него же, в того же

Зват. ---  --- — —

Вторая Форма склонения —  с приставлением частицы непосредственно 

к основе —  для литературного языка не рекомендуется.

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
§ 43 . КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

От 0 до 10.

0 — 4 --- съооЪо

.s»со
*V£100

1 --- ^йооо 5 —  Ьдо>о 9 —  фЪй*

2 --- 6 — 1 0 --- Ьото

3 —  Vs9o 7 ---

От 11 до 19.

Количественные числительные от 11  до 19  включительно образуются 

следующим образом: сначала ставится 'десять’ —  sœo, отчего, по усечении 

начальной п конечной гласных, останется лишь согласная о»; затем ставятся 

единицы, причем имеющие гласный исход -о теряют его, и в конце ставится 

наречие 93фо 'больше’ :1

1 1

12 -

1 3 -

1 4 -

1 5 -

( A ! > ° 2

0r>Vrj<D()ĵ O5 bgco 9a ô ° 3 4 * 6 
II

1 6 — ^ 3^ 0 °
1 7  --------- дфо 4

1 8  --------- 0>g(4b9j^)O (■ *

19  —

1 В древнелитературном языке от десятка отпадало лишь исходное
11, Ь «-т6-9дап--- 12, ьсо-ЪьГ91-9дао---- 13 И T. Д.

2 о) - н  li дало аффрикату q, а из двух ставших рядом 3 одно выпало*
3 Обе Формы ныне закономерны: одна с перестановкой b в конец числа, а другая

с полным отпадением показателя десятка о».
4 « у , U дало аффрикату fi.
з С перестановкой g и 6 .
6 «  исчезло перед у, так как последний звук — аффриката.

б*
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От 20 до 99.

Д в а д ц а т ь  —  это число л е ж и т  в о сн о в е  с ч е т а  в п р е д е л а х  о т  2 0  

д о  9 9 ,  ч то  д е л а е т  гр у зи н с к и й  с ч е т  к ак  бы  дв адц ати р и ч н ы м  (с р . Ф ранц, 

q n a t r e v in g t  и д а л е е ,  и а н гл , s c o r e  —  2 0  и fo u r  s c o r e s — 8 0 ) .

Ч и с л а  о т  2 1  д о  3 9  о б р а з у ю т с я  сл ед у ю щ и м  о б р а зо м : в н ач ал е с т а в и т с я  

д в а д ц а т ь  —  o g o  с  у с е ч е н и е м  о гл а со в к и - o ,  з а т е м  с о ю з  «и» —  п о сл е  ч е г о  

у ж е  т р е б у е м о е  ч и сл о  о т  1 д о  1 9 ;  так и м  о б р а зо м

2 1 ---

22 —  <»>0̂ ь<п.йо

2 3  —
2 4  --------- c>0sob<*).cnVo

и  т .  д .

3 1  --«о>0$5>4о>Д<Зо>сЬ)фо

3 2  --т .05эЬсг><»>.<ч<)̂ фо

3 3  -

3 4  -**0$̂ а>(*мпЬ<)̂ фо

И Т. Д. ДО

3 0  -----<*>-02^ЬЬа>о

4 0  —  =  д в а

4 1  ----<*>.(̂ <)<*>0$оЬд^ог>о

4 2  -----<*v(£<)<*).0sçbco.(4o

43 —  **.6 9 л 0 ^Ль9о

39 —  «*0^Ь0‘кйьс)дфо 

ч аст и ч к а  9 ( j )  ч -  д в а д ц а т ь 1

и т . д .

5 0  —  <»>.<£<3<*>0 ь̂*><по =  д в а -9 -д в а д ц а т ь  и д е с я т ь

51    C*(̂ 9<*v0 sobor>ĵ or>()ĵ o

5 2  ---- <*>.éc)<*).0soSoo<*>.

5 3  --

и . т .  д .

‘6 0  —  1;ь()<*>.0о

6 1  ---1гьЭ(*>.0 §оЬд<*>(ПО

6 2  -1п>3<*>.0 ^5<*>.йо

6 3  -ta<)<*>.0SOblfb<)o

И Т. Д.

7 0 —  1/ь9го.0 $оььо>о

7 1 ---Vs3co.0sobor>j(̂ or>9ĵ o
7 2 —  Vb9<*v0soso><*>.(̂ 9
73  — Irb9<*v0 sçb0 s2j^ o  

и T. д .

8 0  —  <W b9 (*>0o =  ч е т ы р е -9 -д в а д ц а т ь

8 1  -
i  Начиная с 40, все двадцатки — 60 и 80 — принимают частицу 3 (в древне

литературном Эд).
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8 2  —  о.о>Ь9р».05 ь̂<п.(чо

8 3  --<*>.a>1j?««>0sçstfS?o

И т. д.

9 0  —  pvoobcWgsobicrio =  четыре-?-двадцать п десять

91  ---  ЛСГ>Ъ9р>.0 Ь̂СГ>̂(чСГ> 93 0 °
9 2  -<»>o)ls9c>v0 îOT«.(4? j^ o

9 3  ---<4.a)1s?o.0ŝ i0b?ĵ o

и т. д.

От 100 и выше.

Сто —  iVo. Все круглые сотни, включая и тысячу (для которой нет 

особого термина), образуются путем приставления к сотне sta —  единиц 

от 2  до 10 , с усечением огласовки -о:

200 <*).<чП/о

3 0 0  Ь?Ж«

4 0 0  cnwWlfo 

5 0 0  bjjooiVo

6 0 0  0-jgb.Vo 

7 0 0  DgojosVo 

8 0 0
9 0 0  0Î5<̂ i!>Vo

1 0 0 0  icoilfo =  Sa>ro"* —H iVo

Образцы промежуточного счета между сотнями:

1 4 9 —  501
2 1 9 ^ЗЫ г<ч.0о —  6 2 0

tfb 9 slr « * 0 so S o ^ g l/9 ^ o--- 3 3 6 "3 g o (*>. g  jo Ь со. й  о —  7 8 2
(**or>bbMs9<*>0sob(^gS ---- 4 6 8 —  8 1 7

0 Ъ(оЬьМгь9со.0 $оЬ0 ь9^ о —  9 7 3

Счет тысячам, как и по-русски, ведется раздельно:

2000 iooslro— две тысячи

3 0 0 0  Vi?o scnilfo —  три тысячи 

4 0 0 0  «.о>Ь« ьсоьЪо —  четыре тысячи 

и т. д.

10 000 !)<»о i<»iVo —  десять тысяч 

100 000 Л о  ioosVo— сто тысяч 

1 000 000 д(чог>о ?о2ЭОР).Ео —  один миллион

§ 44 . СКЛОНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫ Х ЧИСЛИ ТЕЛЬНЫ Х

Числительные количественные, взятые самостоятельно, склоняются 

согласно соответствующим образцам склонения имен существительных 

и прилагательных; так, напр.:
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д(чоо-о —  один (по «сильному» согласному склонению).

Падежи Ед. ч.
нов.-груз.

Мн. 4.
'др.-лит.

Им. j  (о оо-о--- ОДИН —  единицы

Эрг. д<чоо-9ь--- ОДИН j(*)cr)-jô-c!b единицы

Род. д<чоо-оЪ(ь)--- ОДНОГО дйсо-сп-S — единиц

Дат.-вин. j(400-V(i)--- ОДНОМУ,

-ОГО

^ oo-^ -lf(i) единицам, -цы

Твор. (̂чоо-ооо(ь)--- ОДНИМ —  единицами

Напр. д(ооо-Ь£э(ь)— В ОДНОГО aeS<n-aWsjç(s) —  в единицы

Зват. j<4oo-w! —  о, один! —  о, единицы!

— девять («слабое» гласное склонение).

Падежи Ед. ч. нов.-груз.
Мн. ч.

др.-лпт.

Им. g W i —  девять 0Wi-G-o — девятки

Эр. 0 W i-9 — девять девятки

Род. 0W-oV(s) —  девяти 0Ws-oo-i девяток

Дат.-вин. 0Ъ(чь-1;(4)— девяти, -ть 0W -3Î>4 /(i) девятйам, -<

Твор. фЫ-ооо(ь) —  девятью —  девятками

Напр. 0Wi-^(s) —  в девять 0Ы-^-Ь^(.ч) —  в девятки

Зват. 0Wi-w.! —  о, девять! 0W-jb-w.! 

iVo —  сто («сильное» согласное склонение).

0W i-6-w! — о, девятки!

Падежи Ед. ч.
нов.-груз.

Мн. ч.
др.-лит.

Им. iV-o —  сто ь1/-дЪ-о ilf-G-o —  сотни

Эрг. iV-9s —  сто bV-jî>-<h ) сотни

Род. ь1;-о1/(ь) —  ста (
( bV-09-s сотен

Дат.-вин. bV-V(i) —  сотне, -ю J сотням, -и
Твор. sl/-oco(b) —  сотнею ьЬ-дй-осг^ь) —  сотнями

Напр. iV-i^(i) —  в сотню —  в сотни

Зват. slf-w! —  о, сотня! sir— со- ! ilr-G-w! —  о, сотни!

-ок

К  склонению вышеприведенных примеров количественных числитель

ных следует заметить следующее:

а) Множественное число с показателем дЬ употребляется в той же 

мере и в том же значении, что и в русском языке, напр.: «V 9Ws9w.se 

wo>fyM;(i) soi lj-rjo>jï>V(i) £0jVj)£0<O>lr 'он получает только четверки и пятерки’ .

б) Множественное число с показателями С и c»(i), как уж е указы

валось, ныне вообще менее употребительно, но в отношении количествен-
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ных числительных ими пользуются чаще, особенно, когда речь идет 

О лицах, наир.: Ь<чо> <x>-jggG? 'сколько вас?’ , Vs9Go (<>>.a>bGo, G-goGo

и т . д.) gs<4t» 'нас трое’ (четверо, пятеро и т. д.).

в) При склонении составных числительных падеяшые окончания при

нимаются лишь последним числом, напр.: (ч^ьЪ.сЦ е>0^ьЪ,9-9ь, <>).0$оьЬ9оЬ 

и т. д.

г) Числительные количественные, служа количественным определяю

щим при именах существительных, склоняются по нормам соответствующих 

образцов имен прилагательных, склоняемых со своими определяемыми, 

напр. Vgwo^iQo 'пять человек’ и s^Gs 'восемь ножей’ .

Падежи

Им. ]}^<п-о ^s0-o —  пять человек —  восемь ножей

Эрг. Ьдот-cli g S 0 - 9 i--- ПЯТЬ ЧвЛОВвК <чд4 ^ьбь-9  —  восемь ножей

Род. b'goo-o ^ 0 -o l;(i)  —  пяти человек <4 g4^sG-oV(b) ВОСЬМИ НОЖвЙ

Дат.-вин. 1s-i)ar>-rl/'l(s) ь̂0-1/(ь) —  пяти чело восьми ножам,

векам, пять человек восемь ножей

Твор. Vg<w-o ^ 0 -о<»(4) ----ПЯТЬЮ Ч6Л0-

веками
rfg i 50bG-oœ(i) ВОСвМЬЮ НОЖаМИ

Напр. Ьдо» gs>0-4^(i)—  в пять человек <чд4 —  в восемь ножей

Зват. b-jjco-co. ^ь0-оо-! — о, пять человек! <чд<, —  о, восемь ножей!

Для приведенных примеров множественного числа н е т ,  так как пр и 

к о л и ч е с т в е н н о м  о п р е д е л я ю щ е м  о п р е д е л я е м о е ,  к а к  о б щ е е  

п р а в и л о ,  о с т а е т с я  в с е г д а  в е д и н с т в е н н о м  ч и с л е .  При поль

зовании множественным числом по нормам древнелитературного языка 

ВОЗМОЖНЫ Формы VgcnGo ^ G o  ИЛИ Vg<»Go 'ПЯТЬ ЧвЛОВек’ , <£giGo çiGbGo

'восемь ножей’ , что, конечно, ныне звучало бы анахронизмом.1

§ 4 5 .  П О Р Я Д К О В Ы Е  Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е

За исключением 'первый’ , все остальные порядковые числи

тельные образуются непосредственно от количественных следующим едино

образным способом: к началу числа приставляется частица 9g-, а к  концу, 

по усечении огласовки, суффикс -g;2 так, напр.:

9д-<*>.<ч-д —  второй ' —  двадцатый

9g-fo9-g —  третий 9^0^sj(4O)j —  двадцать первый

1 Следует иметь в виду, что в отличие от русского языка числительные в грузин
ском языке для всех количеств требуют определяемого ими численно предмета лишь 
в именительном падеже, напр.: fjtncnn ^ьдо, caf£n ^д о ? ^ag^ ^sgn, ***(5° <3Ь(3° и т*

2 Это образование аналогично образованию имен профессий, как то: Эд-ксабд-д 
"'мясник* (от km£g-n 'мясо’), 9д-Ъ* jn-j 'садовник* (от ïbjn-n 'сад’) и т. п. (см. § 125).
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--- ВОСЬМОЙ 9j«*>.<4()<»>00 —  сороковой

9 —  девятый но —  семьдесят

второй
9д-от̂ <чо><)дф-д —  одиннадцатый З ь̂Ь) —  сотый

—  семнадцатый 9j< W b V j— четырехсотый

9jSooib) —  тысячный 

И т. д.

Склонение порядковых числительных, взятых самостоятельно, произ

водится точно так же, как и всех прочих имен с гласным исходом на -д 

(подобно Ъд 'дерево’ , З ^ ь ^  'садовник’ и т. п.) (см. § 21); порядковые же 

числительные в качестве определяющего при определяемом склоняются 

так же, как и имена прилагательные с исходом на -д (З^бд 'горький’, ЗЫ>д 

'доблестный’ и т. п.) при определяемом (см. § 2 7 ).

§ 4 6 . Д Р О Б Н Ы Е  Ч И С Л И Т Е Л ЬН Ы Е

Дробные числительные— половина, треть, четверть, одна десятая 

и т. д. —  образуются от порядковых с помощью наращения суффикса 

и добавления именной огласовки -о; так, напр.:

9 gl/bc)g-ç-o —  треть

9j<Wkj-^-o —  четверть <)g<*vor)l5j$oo---

—  пятая —  2/5
—  десятая — 7/к

—  двенадцатая и T. д . 1

Синтаксическое употребление дробных чисел не представляет каких- 

либо особенностей по сравнению с русским языком: количественно опре

деляемый предмет, точно так же как и в русском, ставится в родительном 

падеже; так, напр.: <̂ o>iVoV ЬЗо ЗдемлЬ^о 'три четверти комнаты’ , д<чо>л 

ЗдфбоЬ 'одна треть метра’ и т. п. Некоторые особенности в этом

1 Существует также другой, менее распространенный, способ образования дробных 

числительных с помощью префикса и суффикса (префикс имеющий значение
'бывший’, 'имевший место’, широко употребляется в словообразовании и в глагольных Фор
мах; см. §§ 111—113).

П р-н м е р ы :

Съ-ЪъЭ-ъспоо —  треть (доел, то, что было тремя — три)
6 -̂га<пк->£т>-п —  четверть ( » то, что было четырьмя)

—  шестая ( » то, что было шестью)
Gb-borj-bjm.n —  десятая ( » то, что было десятью)

и т. д.
Этот способ положен в основу образования слова 'половина’, которое, как и в русском 

языке, не образуется непосредственно от количественного или порядкового числительного, 
а именно: G*fejg*6n.
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отношении представляет (>И̂ дь<чо 'половина’ , которое употребляется следую

щим образом; будучи поставлено перед определяемым предметом, с усечением 

огласовки, оно указывает на половину его, напр.: Gjtygié - jJgiï>o 'поло

вина котла’ (соотв. русск. 'полкотла’), Gsb)gs<4 - 'пол-яйца’,

—  'полуостров’ и т. п.; поставленное же после определяемого —  

в полной своей Форме —  оно прибавляет половину к данному количеству,, 

напр.; * iy 2 котла’ , «^-gojji-Gbkjgs^o '2 1/3 стакана’ , Ьдо>-

з з з ^ б ^ ^ з з ^ 0 ' 5Va Я0Ц’ > JO)- СЛддЬЙо ' 1У2 рубля’ И Т. П.1

§ 47 . С О Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Е  ЧИ С Л И ТЕЛ ЬН Ы Е

Собирательные числительные —  'тройка’ , 'пятерка’ , 'десятка’ и т. д., 

а также 'единичный', 'двойной’ и т. д. —  образуются от числительных 

количественных путем прибавления для первого случая суффикса -osG-ov 

а для второго -эдс’ - о 2 к основе, напр.:

j69<n-osG-o —  одинарный, цельный, туз 

(в картах)

ы ч-obG-o— двойной, двойка (в картах) 

ViD-oiG-o —  тройной, тройка (в картах) 

jo>-oiG-o —  десятка (в картах) 

icniV-obG-o —  тысячный

—  единичный 

—  двойник, двойка 

ЬЗ-д-дгч-о —  тройня, тройка 

Sœ-до^-о —  десяток 

ScDsV-g-gç9-o--- тысяча (отряд)
Л-д*1)5 -̂о--- СОТНЯ

И т. д. И т. д.

§ 4 8 ,  М НОЖ ИТЕЛЬНЫ Е ЧИСЛИТЕЛЬНЫ Е

Множительные числительные —  'однажды’ , 'дважды’ , 'трижды’ и т. д. 

или 'один раз’ , 'два раза’ , 'три раза’ —  образуются с помощью прибавле

ния частиц -tgç» и -5cboV,3 * соответствующих примерно русским 'раз’ 

и 'жды’ ; так, напр.:

дйотэдй —  однажды, один раз 

(ч.бэдй— дважды, два раза 

—  пять раз 

— десять раз 

и т. д.

—  однажды (с дру

гими числами менее 

употребительно) 

«^SgSg^fcotf—  много раз

1 Следует заметить, что в этом случае имена с огласовкой -о теряют ее.
2 Оба суффикса играют значительную роль в словообразовании, обозначая облада

ние тем или иным к а ч е с т в о м , напр.: бородатый , или свойством, напр.:
фруктовый* (см. § 125). Употребляются также -cbjn, “dOQ0’ 11 ДР«

3 в древнелитературном имело значение 'ряд’, 'порядок* (дед 6 ьбк 'подобает’)
откуда теперь дедб-n очередь’, 'черед*; это же слово дед£ имеет также смысл 'еще*,
•еще не’: ъбъ 'еще нет’; *рука’; 'дорога*,' путь*.
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Разделительные числительные —  'по одному’ , 'по два’ , 'по три 

и т. д. —  образуются путем повторения нужного числа, напр.:

пб-т -бо--- ПО два (но соотп. ПО ОДНОМУ, ПООДИНОЧКв

--- по три ИЛИ тотт.-тотсп. каЖДОМу

Ь-дда-'Ь-дото —  по пяти в отдельности, поодиночке)

4œ-Scno---- ПО ДеСЯТИ

и Т. Д.

Однако повторение единицы —  д«чс»-дб5<по—  имеет значение 'один из’ , 

напр.: д<чо>-д(чото bfoçso Gbks^o 'один из новых домов’ .

§ 6 0 . ПРИБЛИЖ ЕННЫ Е ЧИСЛИТЕЛЬНЫ Е

Приближенные числительные, соответствующие русским выражениям 

'около’ , 'приблизительно’ , 'несколько’ , имеют в грузинском языке особое 

морфологическое образование, а имепно: с помощью суффикса -<*>sçg 

(*— 'некоторое количество’ , 'некоторая мера’ ; напр.,

—  около двух (ныне имеет значение 'несколько’) 

lf4<W^g—  около трех 

4о>ое>.̂ д—  около десяти 

и т. д.

§ 4 9 . РАЗДЕЛИ ТЕЛЬН Ы Е ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

§61. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ  ЭНКЛИТИЧЕСКИХ
ЧАСТИЦ

Некоторые виды числительных могут принимать энклитпческпе ча

стицы -е>!>, -Q i, -gg; так, напр.: 'человека три’ (с оттенком

приближенности, неопределенности), д<чооо04 4<ч 'и одного не хочу’ ;

суффикс -gg, соответствующий русской частице 'ж е ’ (в смысле эмФазиса), 

т. е. усиления, подчеркивания (а не противопоставления), образует соби

рательные числительные наподобие русских 'оба’ , 'втрое*, 'втроем’ , 

'четверо’ и т. п., наир.:

«.<чодд--- оба, И ТОТ И Другой

ЬЗодд —  втроем, все три

5о(чддс9одд---- ПврВЫЙ Ж в

И т. д.

Склонение с частицей -gg представляет ту особенность, что на ряду 

с нормами употребления этой частицы в древнелитературном языке, где
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она помещалась всегда в конце Формы слова, в современном грузинском 

возможно помещение ее перед падежным окончанием. Возьмем для при

мера наиболее распространенную Форму 0(4033 'оба’ , 'и тот и другой’ 
(нем. beide, англ, both):

Падежи По норме др.-лит. яз. В соврем, лит.

Им. рь<*>о-эд —  оба №Йо83
Эрг. —  оба <)

Род. 0(4-01*5-33--- обоих со.йо3а-Ъ(о)

Дат.-вин. «4.6-fo-gg--- обОИМ, -ИХ

Твор. p>.<4-oa>(b)-gj----ОООПМИ о 6 о З Гсп(о)

Напр. со.<ч-5 (̂ь)-эд---- в ОбОПХ 0.(4033-55(5)

Зват. 06033! —  о, оба! о^зз-Гз"1!

Возможно и множественное число (разумеется лишь древнелитератур

ные Формы, так как только в этом случае необходимо полное падежное 

согласование с определяемым), соответственно: 0(46033 (в косвенном падеже
<n.<40>bgj),

§ 62. НУМ ЕРАТИВЫ

Из особых обозначений количества, так наз. нумеративов, следо

вало бы здесь отметить следующие наиболее употребительные, напр.:

05250 —  ш тука, одно- (напр. 'одноглазый’)

—  пара; 3(400 ÿg8os*o 'одна пара носков’

^£0^0 —  пара (о рабочем скоте, доел, 'ярмо’) 

эддьбо— две пары в упряяше (о рабочем скоте) 

фЫь —  девять (принято, особенно в Западной Грузли, за традицион

ное число, аналогичное нашей дюжине)

336J0—  порция (о кушаньях)

coigo —  блюдо (составная часть еды, напр. обеда).

пара; —  3(400 l^çso ^sGoVs9o lfo —  одна пара платья.

ФУНКЦИИ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ПАДЕЖЕЙ
(Главнейшие особенности)

§ 63. ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

а) В зависимости от строя и залога глагола, а также того или иного 

времени или наклонения, в котором стоит глагол в предложении, в имени

тельном падеже могут стоять как л о г и ч е с к и й  с у б ъ е к т  (подлежащее,
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отвечающее на вопросы: к т о ?  что?), так и логический объект (прямое 

дополнение, отвечающее на вопросы к о г о ?  ч т о ? ) ;1 так, напр.:

Ç9s3i(4ŝ <»).ï)lf— человек говорит 

дЬ0« taljtsl; sDjGjü'l;— человек строит дом 

ВдЗп Vb ĵclg —  мое дело делается

но

3̂ 0 ^  3*  ^ ^ 0  0 ьь03а>ь —  Петр сделал это дело
дЪ -дЦь ÿigo^ocnW —  я должен прочесть эту книгу

3̂ 0 ^3  ̂ 'ЗЗЗ4̂  —  Петр любит Маро $

б) Именительный падеж употребляется также после слов, выражаю

щих количество, число, меру и вес (по-русски, а также в некоторых других 

языках, определяемое слово, как известно, ставится в этих случаях в роди

тельном падеже), напр.:

^3 —  У меня мало хлеба
b?î>Sgo çjo0 oa>---- МЫ ЗНЯвМ МНОГО ИСТОрИЙ

Ifi^o 0o<4gbG-Jb o)i<gç9« —  три Фунта меда

Vgo>o Воотп —  пять метров ситца

<=о.0о ooi îbo jjbçjis ç̂on— двадцать стоп бумаги

0с»̂ <*).<чо —  несколько корзин винограда

flé>o>a ^ддосэо —  одна пара носков 

*j)2>gç9o Тзг̂ п —  хорошая пара волов.

§ 54 . ЭРГАТИВНЫ Й ПАДЕЖ

В  эргативном падеже может стоять исключительно лишь логический 

субъект (и одновременно —  грамматическое подлежащее), почему неко

торые исследователи именуют его «активным» падежом. Таким образом 

Функция его «нормально сходна с именительным падежом как падежом 

логического субъекта. Употребление эргативного падежа зависит от строя, 

семантики и времени глагола: в этом падеже ставится субъект во временах 

II  группы (см. § 1 1 7 ), а именно прошедшем совершенном (аористе) 

и сослагательно-желательном будущем при всех п е р е х о д н ы х  глаголах 

(действительного залога субъектного строя) и некоторых глаголах среднего 

по значению залога;2 * так, наир.:

1 Формально, с точки зрения синтаксиса индо-европейских языков, именительный 
падеж в этом случае функционально сходен с винительным, но сходство это не более как 
Формальное: по существу же здесь совершенно иные явления (см. §§ 96 и 117).

2 См. роль этого падежа в так наз. э р г а т и в н о й  к о н с т р у к ц и и  предложе
ния (§ 96).
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Ь Ц ю  bs'SjGs —  ч ел овек  построил дом  

^S08» Vibs^o -gG^b bi'SjGn.V —  ч ел ов ек  д о л ж ен  п остр ои ть  дом  (доел , 

'ч т о б ы  п о ст р о и т ь ’)

э д ^&8 о^ о<чь —  м ать за п л а к а л а  

3^ф<ч{)8 9oo(4Î>oGj —  П е т р  п р и б е ж а л  (т у д а ).

§ бб. РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

а ) Э т о т  п а д е ж , точ н о  т а к  ж е ,  как и р одител ьн ы й  п а д е ж  р у с с к о г о  

я з ы к а , с л у ж и т  в о б щ е м  и целом  для в ы р а ж е н и я  отн ош ен и й  п р и н адл еж н ости , 

п р о и с х о ж д е н и я , а  т а к ж е  об о зн а ч ен и я  ч асти , доли ч е г о -л и б о  и т . п .,  о т в еч а я  

н а  в о п р о сы  к о г о ? ,  ч е г о ? ,  ч е й ? ,  ч ь я ? ,  ч ь е ?

П р и  и м ен а х  су щ е с т в и т е л ь н ы х :

о9 ^ 0«1» gfyG o ^ (ч ^ о ь 1— л ош адь  т о г о  ч ел о в ек а  х о р о ш а  

ïlco.clÿpT.Glr дьбЦлЪ V-gGo —  мне н р ав и тся  з а п а х  р о зы  

ьЗ ^S0«1» IfiVjïio ь<ч 9oG ib gV — я не видел дом а эт о г о  ч ел ов ек а

б )  Р од и тел ь н ы й  п а д е ж  с л у ж и т  обы ч н о для о б р а зо в а н и я  от ы м ен н ы х  

п р и л а г а т е л ь н ы х , н ап р .:

—  Яблоновое дерево (яблоня)

—  зо л о т о е  кольцо

ь0-д<чл1» 'SjG pvii— кири и чн ое зд а н и е  (ст р о е н и е )

9i9n1i —  о т ц е у б и й ц а

В  т е х  с л у ч а я х , к о гд а  н ео б х о д и м а  ди ф ф ер ен ц и ац и я  о п р е д ел ен н ы х  п он я

т и й , к ак , н а п р ., п о -р у с с к и : 'ж ен ск и й  т р у д ’ и 'т р у д  ж е н щ и н ’, 'С о в ет ск а я  

в л а ст ь ’ и 'в л а сть  С о в ет о в ’ и н ек . д р .,  т о  для этой  ц ел и  в о зм о ж н о  п ол ь зова

н и е Формой р о д и т ел ь н о го  п а д е ж а  д р ев н ел и т ер а т у р н о г о  я зы к а , н ап р .:  

jjicojbolf '3^pv9i — т р у д  ж е н щ и н  

но
•Jiç9o>s —  ж ен ск и й  т р у д

I5(it£9ol'-Tjogç9j?>j —  вл асть  С о в ет о в  

но
l/iî>^c»<x)b b j 2̂ oT/-rjcg£9jî>i —  С о в ет ск а я  в л а сть

в) Р оди тел ь н ы й  ж е  н а д е ж  н ео б х о д и м  в св я зй  с  н ек от ор ы м и  п р и л ага

т ел ь н ы м и , как , н ап р .: с>о<ч1к> 'д о с т о й н ы й ’, 'п о д о б н ы й ’, 'п о х о ж и й ’,

и н ек . д р .,  н ап р .:

•jjGoG £)о<ч1к>— достой н ы й  п о х в а л ы  

9io9-r)Golr SV^igGo —  п о х о ж и й  н а  о б езь я н у

1 ъ в конце слова Хороший’ представляет собою сокращение глагола
'быть* в 3-м лице ед. ч. наст, врем.; таким образом, =  хорошая есть.
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г) Родительный падеж служит дополнением при Формах глагольного 

имени действия (масдара) и супина; напр.:

Gibgi — я хону видеть этого человека (доел, 'мне хочется 

этого человека видение’)

Ъ^ой«»).ь —  необходимо переписать это письмо 

(доел, 'этого письма переписка необходима’)

co-JgjGo b̂çsî jol/ ViGbfogs.  ̂ —  я пришел (приехал), чтобы осмо

треть ваш город (доел, 'вашего города для осмотрения пришел’)

д) Послелоги, управляющие родительным падежом, см. § 12 2 .

§ 66. ДАТЕЛЬНЫ Й-ВИНИТЕЛЬНЫ Й ПАДЕЖ

Двойное название этого падежа объясняется тем обстоятельством, 

что он выполняет, с точки зрения норм нашего синтаксиса, Функции как 

дательного, так и винительного падежей, так как в этом падеже всегда 

стоит косвенное дополнение и в нем же может стоять и прямое дополнение 

(если оно не стоит в именительном падеже); этот же падеж, в зависимости 

от строя глагола, выполняет роль падежа логического субъекта.1

а) В  своей Функции дательного падежа он выступает как падеж 

косвенного объекта (косвенного дополнения), отвечая в таком случае на 

вопросы: к о м у ? ,  ч е м у ? ; 2 так, напр.:

‘доЛмчо jsqTi — скажи этому человеку

—  Петр написал письмо Маро

б) В  своей Функции винительного падежа он выступает как падеж 

логического объекта (прямого дополнения), отвечая в этом случае на 

вопросы: к о г о ? ,  ч т о ? 3 напр.:

IrotloG^ll orx^GGoI; —  крестьянин мотыжит кукурузу 

DjG?--- что ТЫ ВИДИШЬ?

в) Падежом логического - субъекта дательный-винительный стоит при, 

глаголах объектного строя и относительной конструкции;4 так, напр.:

ьЗ igbgV— этот человек имеет хорошую лошадь

—  Петр еще не написал письма

Зьдсчд'Ь jdoGjii —  Павлу хочется спать (доел. 'Павлу спится’)

—  он вероятно знает (доел, 'ему будет известно’ )

<Ь<п дЗо&оЬоо —  они боятся (доел, 'им боязно’ )

1 Но грамматического объекта; таким образом функционально следовало бы назвать, 
этот падеж 'падежом о б ъ е к т а ’ или ' о б ъ е к т н ы м * .

2 Подробнее о случаях такого употребления см. § 117.
3 Там же.
4 Там же.
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г) Образование некоторых видов наречий с помощью дательного- 

винительного падежа см. § 1 1 9 .

д) В  древнелитературном языке дательный-винительный, кроме всех 

перечисленных Функций, играл также роль местного надежа (locativus’a), 

отвечая на вопросы: к у д а ?  и гд е?; ныне этой Функции он, как правило, 

не выполняет, но в некоторых случаях (особенно в Восточной Грузии) 

можно наблюдать употребление дательного-вннительного как местного 

падежа, отвечающего на вопрос к у д а ? ;  так,,напр.:

—  поеду во Францию 

—  поехал в Кахетию

е) Дательный-винительный падеж применяется для обозначения 

времени:

йойэде? —  первого мая

Ь 9 оьбдьй!»— третьего января (см. также образование наречий вре

мени, § 119)

ж) Послелоги с дательным-винптельным падежом см. § 122,6.

§ 57. ТВОРИТЕЛЬНЫ Й ПАДЕЖ

В  основном, точно так же, как и в русском языке, творительный 

падеж служит для выражения обстоятельства образа действия (подобно 

ablativus instrument! в латинском), отвечая в этом случае на вопросы: 

к е м ?  че м?  к а к и м  о б р а з о м ?
а) Творительный падеж употребляется для выражения средства, спо

соба, причины; так, напр.:

Вэдб оддЬв*— мы пошли пешком (доел, ‘ногой’)

gcl-gUsc).}) — я работаю молотком

oV çoi 5*gç9"«" Эц'Эьт.М —  он работает душою и сердцем (т. е.

охотно)
ь9 9o9iCnei 2)i9<*vjj(»>.<Kj029C>b ^<*><)oVoi dgjçoo ----

с этой целью выделена комиссия, состоящая из старых 

большевиков (доел___‘составом старых большевиков*)
(Из газет)

Следует иметь в виду, что творительный падеж в качестве ‘орудий

ного’ падежа отвечает лишь на вопрос че м?  (но не кем?), т. е. в этом 

падеже может быть поставлено то о р у д и е  или с р е д с т в о ,  с помощью 

которых что-нибудь делается, производится, изготовляется и т. п., как, напр.:

fy) 9<^<чо2эоь ЪдйЬ»®»—  дерево срезано пилою

—  улица покрыта асфальтом
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Если же действие производится кем-либо непосредственно, т. е. речь 

идет не об орудии или средстве, с помощью которых что-то совершается, 

а о самом д е я т е л е ,  то в таком случае прибегают к помощи послелогов 

Зодб 'через’ , 'посредством’ или $!>G 'от’ (см. § 12 2 ), напр.:

t)m.̂ <4oç9os 9 jcW2>g9oV — дерево срезано соседом

•J'gBb ŝ bcr̂ Goçsob bl/ogbç̂ ĵoa) (или -̂rj^^oI/i ŝGi) —  улица

покрыта асфальтом рабочими (ср. аналогичное употребление предлогов 

в англ, w ith  и Ьу, Франц, avec и par и нем. mit и von).

б) Творительный падеж в грузинском употребляется для выражений, 

которые по-русски передаются творительным падежом с предлогом 'с ’ , 

я, также с помощью наречий 'согласно’ пли 'согласно с’ но и родительвым 

падежом с предлогом 'по’ , напр.: •

ВоЬо(чо>9ь —  чихиртма,1 приготовленная с чесноком

<WbVj(>jî>na* ^(jpvgo^s og. —  с докладом выступил Ф . Махарадзе

Vo^jjgooi —  по словам газеты (доел, 'словом . . . ’ )

(Пз газет)

SégVoV —  по сведениям прессы (доел, 'по сведению. . . ’)
(Пз газет)

J.3 1/о(вщо1г (>4<Цдо£90 (JGcH^GggwÜno»----в ИСТИННОМ СМЫСЛв ЭТОГО СЛОВИ

‘(доел, 'истинным смыслом’)
(Из газет)

i<) ьС^ьйо^лв* —  с таким расчетом
(Пз газет)

—  по постановлению Прави

тельства и Партии
(Из газет)

Bso"ii(4gor) Ifooa» —  примите по списку (доел, 'списком’)

QC0.Ç9OO1--- с женой

'Эзос^п*. —  с детьми

Vo0O29rt»t —  СО смехом

в) Творительный меры (ablativus mensurae), напр.:

bGna» Bi(W?><£JiĜ oo> ŝ J?— на сколько времени пожаловали сюда?

ЬЭс* çogçno*----до, трп ДНЯ

по* ВдЗДд ĉg p̂o-Voi —  он на два года старше меня (двумя го

дами . . . )

1 Кушанье, род супа.
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&оз&зЭо(5о^Б oĝ oVoV —  Ц.9 S<4m.gjC-
фп«*, Î)isô sooolfi9---12.6 St4co.0jG(»)«ei--- ИЗ райсоюзов выполнили июльский
плав: Гурджаанскпй —  на 11.9°/0, Багдадский —  на 12.6°/0

(Из газет)

г) Творительного же падежа требуют некоторые прилагательные, мо
гущие принимать дополнение, как, напр.: bgl/g 'полный’, 'богатый’,
Ô̂ Ük)̂ 02?0 'набитый’ , $çbcgi<44)Ç9o 'пОКрЫТЫЙ’, 'усталый’ и т. п.,
причем дополнение обычно ставится перед прилагательным:

£̂900* Vsgl/g—  полный воды (доел, 'водою полный’)
fegsta*» —  набитый людьми (доел, 'народом набитый’)
3-д(ч««п 9joo$oif4o —  богатый хлебом (доел, 'хлебом богатый’)
Кооо«»> ŝcgŝ -gg9o —  ситцем покрытый
s?°'v63n<n —  усталый от молитвы (доел.. 'молитвою усталый’)

(Пз поэмы И. Чавчавадзе

д) В некоторых случаях творительный падеж используется в таких 
синтаксических конструкциях, в которых этот падеж связан так или иначе 
со своей Функцией орудийного падежа, так, напр.:

. , . д(чст>о T̂jcnocr) ĵ SggcosGWm.or) ĵ Sg-ĝ gia),
<go<4iGoV Vibnon BgjG Vs.J9g 63̂ 3̂  gç^w-^^og 9̂ g(oa>sG. . .  —  . . .  но на одну 
минуту согласимся с театром и допустим, что в лице Фирана мы имеем 
дело с классовым врагом. . .

(Из газетной статьи)

е) Об образовании наречий с помощью творительного падежа см. § 119.
ж) Послелоги, управляющие творительным падежом, см. § 122.

«
§ 58 . Н А П РАВИ ТЕЛ ЬН Ы Й  ПАДЕЖ

Направительный падеж, или надеж цели, служит в основном для вы
ражения достижения той или иной цели, отвечая в подобных случаях на 
вопросы: в к о г о?, в о что? для кого?, для чего? (в древности этот 
падеж служил также для обозначения места и направления, отвечая на 
вопросы: где? и куда?).

а) Направительный падеж ставится с глаголами, выражающими пре
вращение, становление, назначение, пригодность и т. п.; так, напр.:

gV ÿô Go 9<4.90glf ЬВ-д-]йЬ|в эту книгу мне дали в подарок 
4о<чВод1/ OTigÿ̂ pv̂ b̂ gjo избрали председателем собрания
°ô° ôissSo;j(iîb он превратился в человека
9<x>gç»o ĝĝ ĝ ’gç’gî»5, lc9gG»*o оде* все собрание превратилось в слух

Б. Т. Руденко в
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33(y S a ьй дьй^ь

<Ьй<*>. о

io 33sGb 

jlf -JbÇ90 ôxsbç̂ JfO ç^blf

ol; ЗТ/ьЪ̂ с̂о-̂ Ъ* 9ь1х^д^а )̂̂ 95^

jj-go->Solfo -gG^b Vj)<go>4,

(Из газет) 

o9 9<*>.ç9b:ib6>b̂ jî>oV 

(Из газет)

cnigoV 9<*).91/bVg â-

î>oV 9ol5j5^goa>, ctbçobSsojüo ^Jodç^jÜb 

j^bgcvcgos  ̂o ĴCjG ^Cog^l/bç^g^ Sbgob^boj- 

3bgobS5oaï)5^ 50b I/SjqoS-

(Из газет)

<)b3oG ^ °(3 ^ ь(37)̂ 6̂ <“>-̂ 1̂?
ôbo<P

(A. Церетели. fy)9n ^ggbÇ^bgbsmn) 

3̂ 0 ^3  ̂ SObSSŝ Oojb Vb$OOÇ95jO б)

Петр не годится в повара 

Павел взял Маро в инструкторы

эта девушка состоит в прислугах 

он служит учителем 

Кутаиси должен стать чистым, 

образцовым городом

в результате тех переговоров

По своему специальному обслужива

нию магазины могут быть поделены 

на универсальные магазины, сме

шанные магазины и специализиро

ванные магазины

тогда и литература надвое раздели

лась

Петр пригласил меня к обеду (на обед)

б) Направительным же падежом выражаются такие синтаксические 

конструкции, которые по-русски передаются наречиями или предлогами 

"наподобие’ , "в виде’ , "как’ , "в качестве’ и т, п., напр.:

ocgoGjîx*). Ŝ • 

Здфбд s9 ^ьй^оэьБ sob(̂ Sÿ5|g flÔ bV

9sV ÿjjgoiÇ £»§»< «ngŝ oiG
oV S-TpEb̂ fO

Bj9 SogoBtoj

» a>jcn(44|Ç

дьш расстилался в виде (наподобие) 

облаков

Петр у  этих дверей стоит в каче

стве сторожа (как сторож) 

его считают умным человеком 

он считается хорошим работником 

я счел своим долгом 

я переписал начерно 

» » набело

в) Направительный падеж употребляется при глаголах купли-про

дажи, приобретения, стоимости, оценки и т. п., напр.:

3одо$о3 'Svgé&fO —  я купил за 15  коп.

ô^33°^3 o'vtj9G$iç —  я купил за 20 руб.
'JfybotjblfS Vgor> оггд?6»*в ---- ОН оценил в 5 0  руб.

36 «ksçc®0 w)-g9G»iÇ sos^o^^s —  эта собака обошлась мне в 100 руб.
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г) Направительный падеж, как locativus, отвечающий на вопросы: 

г д е ? ,  к у д а ? ,  в настоящее время, в противоположность древнегрузин

скому языку, сравнительно мало употребителен; наир.:

Зо-додэЬ ОН ПрИШвЛ В ГОрОД

ol/oGo они живут на равнине

д) Образование наречий с помощью Форманта направительного падежа 

см. § 119 .

е) О роли показателя направительного падежа в глагольных образо

ваниях см. § 1 1 4 .

ж) Послелоги, управляющие направительным падежом, см. § 12 2 .

§ 59 . З В А Т Е Л Ь Н Ы Й  П А Д Е Ж

Звательный падеж не представляет собой особого морфологического 

образования, поскольку его окончание -<*>. есть не что иное, как сросшееся 

с именем междометие, восклицание <*>•, которое в древности писалось 

раздельно перед пменем собственным, стоявшим в именительном падеже, 

как напр.: % —  о Израиль.1

§ 6 0 . У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  Э М Ф А Т И Ч Е С К О Й  Ф О Р М Ы  П А Д Е Ж Е Й

Падежи в эмфатической своей Форме употребляются в современном 

литературном грузинском языке обычно в условиях, когда, следуя нормам 

древнелитературного языка, определяющее слово ставят п о с л е  опреде

ляемого, напр.:

Падежи Обычи. конструкция ЭмФатическ. конструкция

Род. пад. CO SV^bglfo £9<n.9ol;i ---- льву ПО-

добный

Дат.-вин. пад. ЗшьЬ CO —  горе высокой

Твор. пад. JOOgOO Rb'j'TjBoOO CO ----МОЛОТОМ

большим

Напр. пад. СО Ьо(чВсДу cnàgÿŝ <»».()i(4gso&

—  избрали председателем 

постоянным

1 См., напр., «Житие св. Григория Хандзтийского» (изд. акад. Ы. Я. Марра, 
стр. 4, 39).

6*
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Г Л А Г О Л

§ 61. ОБЩ АЯ Х А РА К Т Е РИ С Т И К А

Из всех грамматических категорий грузинского языка глагол, не

сомненно, представляет наибольший теоретический интерес для лингвиста 

и, одновременно, наибольшие трудности для практического изучения.

Обладая весьма развитой и сложной системой времен, их видов, на

клонений, залогов, так наз. «пород», каузативными (понудительными) Фор

мами (одинарными и двойными) и прочими морфологическими конструкциями, 

грузинский глагол отличается еще и теми специфическими особенностями, 

которые характеризуют яфетическую систему языков, а именно: требова

нием в определенных условиях эргативной конструкции предложения, 

субъективным и объективным строем спряжения, абсолютными и относи

тельными конструкциями глагольных Форм и некоторыми другими свойствами.

Гибкость и точность грузинских глагольных Форм как средства выра

жения мысли поистине поразительны: сохраняя конкретность соотношения 

между действующими-лицами, представленными в данной глагольной Форме, 

эта Форма, вместе с тем, может быть почти всегда поставлена в любом 

залоге, времени и наклонении и получить значение по желанию непереход

ного, переходного, а при определенных условиях и вдвойне переходною 

глагола. Особенно ясно эту «ковкость» грузинского глагола можно наблю

дать на примерах образования и Функциях отыменных глаголов, которые, 

кстати сказать, широко используются в языке, сообщая ему чрезвычайную 

точность и лаконичость.

§ 62 . ГЛАГО ЛЬН Ы Е П РИ СТАВКИ

Грузинскому глаголу, так же как и русскому, свойственны глагольные 

приставки, выполняющие следующие три основные1 2 Функции,* а именно:

1) указывать направление или как бы целеустремленность действия, 

выражаемого глаголом (ср. русск. 'шел, y -шел, при-шел, подо-шел, со

1 Кроме перечисленных здесь основных функций, превербы используются также 
для образования условного наклонения и, иногда, изменения основного значения глагола, 
о чем ниже.

2 Глагольные приставки в грузинском языке, точно так же как и в других языках, 
обладающих аналогичной морфологической категорией с теми же Функциями, первона
чально, сопутствуя глаголу, уточняли его в пространственном отношении, а затем, по 
мере того как приставки утрачивают свое первоначальное семантическое содержание 
(глагольные приставки, как известно, ведут свое происхождение от предлогов, наречий 
и других слов), они начинают выполнять по отношению к глаголу различные служебные 
функции, играя роль также и перфектирующего элемента, т. е. сообщают глагольной 
Форме совершенный вид.



§§ C l, 62] ГЛАГОЛ 85

шел, нзо-шел, во-шел, пере-шел, до-шел, вы-шел, сиизо-шел, про-шел’ 

и т. д.);

2) сообщать действию (или состоянию) желаемый характер (качество 

или оттенок); ср., напр., русск. 'бил, из-бил, до-бил, пере-бил, с-бпл, под

бил, на-бил’ и т. п. или 'стыл, о-стыл, про-стыл, за-стыл’ и т. п.;

3 ) придавать глаголу совершенный вид (ср. русск. 'видел —  у-видел, 

"крал —  у-крал, ходил —  с-ходпл, брился —  по-брился’ и т. п.).

Все эти Функции, однако, связаны друг с другом в том смысле, что 

глагольная приставка направления или характера действия одновременно 

может сообщать глаголу и совершенный вид. Таково положение дела 

и в грузинском.

Число глагольных приставок вполне определенное, Потребление их как 

показателей желаемого направления и, пожалуй, также характера дей

ствия не представляет трудностей, когда известно назначение каждого из 

них. Значительно же труднее оперировать с ними для придания «просто» 

совершенного вида глаголу, ибо в этом случае разные глаголы требуют, 

как бы совершенно произвольно, разных приставок. Та же, впрочем, труд

ность налицо и в русском языке, когда одна и та же приставка выполняет 

различные Функции; так, напр.: 'жарил —  из-жарил’ (показ, соверш. вида), 

но 'яшл —  из-жил’ (показ, характ. действия); 'крошил —  на-крошил’ (показ, 

соверш. вида), но'дарил —  на-дарил’ (показ, характ. действия); 'брился —  

uo-брился’ (показ, соверш. вида), но 'сыпал —  по-сыпал’ (показ, характ. 

действия).

1а) О с н о в н ы х  п р и с т а в о к  направления —  две:

----- сюда (в сторону говорящего)

и
Зо----- туда (в сторону от говорящего).

Так, напр.:

с!(П-

с)р>.— —  идет сюда =  приходит 

2pv-éiol; —  бежит сюда =  прибегает 

9о.-офь(}1г —  принесет сюда =  при

несет

—  катится сюда =  при

катывается

Зо-мчотдь—угостил, предложил, в мою 

(нашу) сторону

Зо-

9o-^oV —  идет туда =  уходит 

2o-<4Î>olf—  бежит туда =  убегает 

()o-o^sGV —  принесет туда =  отнесет

clo-^wA'gV —  катится туда =  укаты

вается

Зо-ь(ч<»дь —  то же в его (их) сторону 

и т. д.
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16) О с т а л ь н ы е  п р и с т а в к и :

ь- (в древнелитературном *с>-, встречающийся и в современном 

языке) —  приставка, сообщающая действию направление снизу вверх; 

напр.: 'взошел’ , ь-сд<чоб ь̂ 'взлетел’ , 'взбегает’ , ьц>-9ь<чотдгчо

'воздвигнутый’ и т. п.

5*- (в древнелитературпом ^sG-, встречающийся и в современном 

языке) —  приставка, придающая действию направленность изнутри наружу, 

вон, а также вдоль и поперек чего-либо, напр.: 'вышел’ , ^s-og^oG^b

'вылетел’ (но и 'улетел’ , 'полетел’), £s-<4Î>olr 'убегает’ , ^i-s^b^glr -j-gBiDo 

'провели по улице’ , 'по ту сторону чего-либо и т. п.

ÿs- (в древнелитературном ^ьб-, изредка встречающийся и в современ

ном языке) —  приставка, сообщающая действию направленность от гово

рящего; напр.: ÿb-go^i 'уш ел’ , 'отбыл’ (отсюда), ÿi-oggiGi 'увел’ , 'отвел’ 

(отсюда), 'унес’ , 'отнес’ (отсюда) и т. п.

Bi- (в древнелитературном Uooi-) —  приставка, сообщающая действию 

направление сверху вниз; напр.: Bi-go^s 'сошел’ (вниз), Вь-одйоЦь 'слетел’ , 

8ь-дь<ч̂ ь 'упал’ , Bs-gs<4i 'насыпал’ (вниз).

'Зд----- приставка, сообщающая действию направленность извне во

внутрь, как, напр.: Dg-go^i 'вошел’ (внутрь), 'Зд-сдбоЦь 'влетел’ ,

'вкатился’ , ’Зд-фьВогчо 'внесенный’ и т. п.

^sas- (в древнелитературном встречающаяся изредка и в со

временном языке) —  сложная приставка'(^ь + sçi), соответствующая русской 

приставке пере-, т. е указывающая переход с одного места на другое 

или преодоление какого-либо препятствия; напр.: ^s^s-go^i 'перешел’ , 

£bsos-a>i><4£3()i 'перевел’, ^s^-ÿg^s 'переписал’ , 1 'перелетел’ ,

£s<4^s-3sgsç9o 'переходный’ , 'переходящий’ .

-----приставка с'менее четко выраженной Функцией, как приставка

направления, соответствующая, примерно, русским по-, раз- или на-; она 

сообщает действию, до известной степени, направленность сверху на плос

кость; так, напр.: 'разложил’,2 'поставил’ , 'по

крыл’ , 'накрыл’ , 'скрыл’ и т. п.3

Употребление древних Форм глагольных приставок возможно иной раз 

на ряду с современными без всякого изменения значения, в некоторых же 

случаях возможна дифференциация последнего, напр.:

1 При смыкании с гласном конечная » иногда выпадает:
2 В смысле 'привел в порядок’.
3 Приставка точно так же как и в русском языке 'по-’ употребляется зача

стую при множественном числе объекта (ср. русск. 'разбил стекло’, но 'побил стекла’):

но £*{33^  ^ 7)^3̂ ”’ приставка придает иной раз значение, соответствую
щее русск. 'сплошь’, 'целиком’.
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—  вставанпе sc’- s ^ ^ s  —  воскрешевпе (религ.)

ÿi-Vgjso —  ушедший ljfb̂ -lf-t)g9o —  прошлое

и ми. др.

1в) П р и с т а в к и  с о с т а в н ы е :

Для придания вышерассмотренным приставкам дополнительного напра

вления, а именно —  к говорящему (т. е. сюда, в эту сторону), ns можно 

соединять с приставкой 9<ч.- (с приставкой 9о- они не сочетаются, так как 

и без нее они показывают действие, не направленное к говорящему). 

Приставки показывают:

ь + cW —  направление снизу вверх к говорящему (сюда), напр.: 

s9m.-go^s 'взошел сюда’ , 'взлетел в мою (нашу) сторону’ ,

ь9<»).-£2эо^4 'вырвал в мою (нашу) сторону’ и т. п.

£s + 9ev —  направление изнутри наружу к говорящему, напр.:

3<>sos 'вышел сюдк’ (ко мне, к нам), 'вылетел сюда’ (ко мне,

к нам), £b9p>.-<4?>oV 'выбегает к нам’ (ко мне) и т. и.

ÿs + 9<»». —  направление движения к говорящему, напр.: ^.«ta-go^s 

'пришел’ (сюда), ŝ9<4.-oggs(js 'привел’ (сюда) и т. п.
Rs + cW —  сверху вниз к говорящему, сюда, напр.: RscW-gojos 'сошел’ 

'приехал’ , RscW-cg^oG^s 'слетел’ , 'прилетел’ , R s ^ -g s^ s  'упал’ и т. п.

'Эд + Яо. —  извне, наружу по направлению к говорящему, но также 

и вокруг, в обход чего-либо, напр.: 'Эд'Зот.-сд̂ обсоь 'влетел сюда’, /Зд9<->.- 

^«.^çs 'вкатился сюда’ , ï>sg>o 'сад обнес забором* и т. п.

^s^rsi + ^pv— (с редукцией &)—  переход чего-либо в сторону 

говорящего, напр.: ^s^-tW-go^s 'перешел сюда’ , 'перелетел

сюда’ (к нам, ко мне).

ŝ s сочетается с ÎW и с 9о лишь в редких случаях (напр.: sos9<*>.-̂ ô g- 

•2»7)£9о 'зависящий’); 9о может сочетаться с 9<*>.: 9о9<п.—  преверб, сообщаю

щий действию направленность в обе стороны, т. е. туда —  сюда, напр.: 

ЗоЗо-Ъо^дь 'смотреть туда и сюда’ ( =  обозревать), 9o9oo.-Vgc9s 'ходить взад 

л вперед’ и т. п.

1г) Глагольная приставка с целью указания направления движения 

может быть придана в некоторых случаях также глаголам, не выражающим 

движения; в подобных случаях эти глаголы получают особый, так сказать, 

комбинированный смысл, напр.:

9o-£9s3s( <̂n.'î>'lf —  идет разговаривая 

—  идет напевая

§ 62]

и т. п.
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2) Употребление глагольных приставок необходимо для придания дей

ствию или состоянию желаемого характера или оттенка, напр.: 'реза

ние’ , 'резать’ ; 3 ^ 0  'я реж у’ .

—  я с-р еж у1 (как бы снизу вверх) 

ь9<»>.-3̂ <чо —  я вы-режу

0ь“з8йо —  я Раз-режу
ь̂9со.~з^йо--- я ВЫтрежу (изнутри)

^s^à-3^0 —  я пере-режу 

Зт-з^йо —  я с-реж у, от-режу 

^ь-3^(чо —  я слегка над-режу, от-секу 

^3"32КЮ— я под-режу (подстригу)
ь̂~3̂ <чо —  я на-режу 

Р>ь-3̂ бчо —  я в-режу 

^Зет-з^бо —  я об-режу

3 ) Употребление глагольных приставок в качестве показателей совер

шенного вида глаголов.

Глаголы, способпые иметь несовершенный и совершенный виды, 

образуют последний в большинстве случаев с помощью тех же глагольных 

приставок, причем обычно употребляемая для этой дели приставка не ме

няет основного характера действия или состояния глагола, напр.:

Настоящее-будущее
н е с о в .  в ■ ( н а с т .)  

3 -^ 6  —  я пишу

З ь̂З —  я ем

з ч з0̂ — я де_
л а ю

g V ÏW i —  я у н и 

ч т о ж а ю  

—,я беРУ

---- Я ОТ-

НИМаЮ

сов. в. (буд.)

— я 
пишу

^(ГЗсИ— я съем

04 - з ь з з д а з * — я
сделаю

9(*v-glj5<*>.î>---- я

уничтожу

Ь-3°®ЭД* —  я
возьму

—  я 

отниму

Прошедшее сов. (аорист) 
носов, в. 2 * сов. в.

З^дйд —  я писал

3$?а3 —  я  е л  
3 4 0 3 о т 3  -  я  Д е л а л

3<»sç93 — я тесал

3°3Ь<̂ — я п°- 
крывал

зеЬс?з— я оп°-
рожнял

*?*-з?зй з— я на~
писал

V 3Bi93- flC,bejI

6 Ь"3^ 3ОТ3 — я
сделал

0 4"ЗотЬг?3 —  я
отесал

^ - 3 ^ 3  —я по
крыл

^ - 3GSc?3 —  я 
опорожнил

1 Из приведенных примеров видно, что, придавая тот или иной характер действию,, 
глагольная приставка одновременно и перФектирует его, т. е. превращает глагол из не
совершенного вида в совершенный; в данном случае к тому же из настоящего времени —  
в будущее (точно так же и в русской языке).

2 В русском языке пет соответствующего времени, вследствие чего мы передаем ее
условно через посредство нашего прошедшего времени несовершенного вида (см. § 78).
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4) Кроме рассмотренных трех основных Функций, глагольные при

ставки в грузинском языке, так же как и в русском, могут совершенно 

изменять значение глагольной основы (ср. русск. 'бил —  у-бпл, хож у —  

на-хожу, у-казываю —  за-казываю, кинул —  по-кинул’ и т. п.):

o ^ i  'стал’ , 'превратился’ , но 'убежал’ , a Çb-o^s 'упал’ ;

'ум’ , 'дума’ , 'мысль’ , но 'услышать’ , а также 'по
слушаться’ ;

ÿs- ôœ'bgb 'чтение’ , но 'Dj-̂ ocnlsgs 'запрос’ , 'обратиться с вопросом’ ;

Wsgi 'видеть’ , но 'Зд-бьЪдь 'беречь’ , 'прятать’ ;

cW-gi<£o-><)gg 'я предл0я;у’ , HO з̂-дг<чогк)дд 'я ОТНПМу’ И Др.

5) Некоторые дополнительные Функции глагольных приставок будут 

указаны в соответствующих местах изложения.

§ 63. ЛИЦА СУБЪЕКТА В ГЛАГОЛЬНОЙ ФОРМЕ

Кроме личных местоимений всех трех лиц единственного и множе

ственного чисел, которые могут сопутствовать соответствующим личным 

глагольным Формам, сама личная глагольная Форма заключает в себе по

казателей лиц субъекта в виде префиксов или суффиксов.

1) Показатель 1-го л. субъекта префикс g----- всегда одни п тот же

для обоих чисел, для всех залогов, времен н наклонений субъектного строя 

спряжения; он приставляется непосредственно к основе глагола п может 

быть отделен от нее лишь показателем породы, лнца объекта й конструк

ции глагольной Формы (абсолютной или относительной в страдательном за

логе), g- может отпадать лишь при встрече с некоторыми показателями 

лиц объекта (см. § 65), а также становясь непосредственно перед звуками 

3 пли -g; напр.: Гд^-дь^^о 'я падаю’ или гд1--дотЪ<чо 'я ему сказал’ .

1-е  л. мн. ч. прп том же префиксальном показателе лица д- прини

мает показатель множественности -<*>.
2) Показателем 2-го л. субъекта в личных глагольных Формах исто

рически служил спирант l~ (•*— V). Этот показатель, в зависимости от того 

звука, перед которым он оказывался в глагольной Форме, либо сохранялся, 

либо переходил в V (а в некоторых случаях и в 'З), либо исчезал вовсе.1

1 Ныне употребление показателя 2-го л. субъекта постановлением Комитета языка 
и терминологии прп Наркомпросе Грузни упразднено вовсе для норм литературного 
языка. Однако знакомство с ним совершенно необходимо пе только в исследовательских, 
но и в практических целях, так как он не только встретится знакомящемуся с богатой гру
зинской литературой, по и живая речь все еще не свободна от его употребления.

Небезннтересыо ознакомиться здесь с означенным постановлением упомянутого Коми
тета. Помещаем ниже полностью в русском переводе пункты, приводимые проФ. А. Шанндзе
в его дСь» (нзд. Заочн. педаг. ияст. в ТиФлнсе, вып. Л̂ И—X, стр. 38— 39),
разъясняющие смысл и основания упомяпутого постановления:
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Звуки, перед которыми слабый спирант I переходит в Ь, следующие: 

ф , о>, d, g и $, В (оказываясь перед одним из трех последних, 

Ь иной раз, в свою очередь, переходит в U). Перед большинством остальных 

согласных звуков и всеми гласными I обычно не слышится вовсе, исчезая 

бесследно. Сохранялся же он обычно перед смычными £, 5, g, -J и нек. др.

Во множественном числе 2-го л. субъекта приставляется тот же суф

фикс О).

3 ) Показателем 3 -го л. субъекта служат суффиксы; они различны 

в зависимости от залога, времени и характера основы глагола; кроме того, 

они отличны в числе лица: для 1-го  л. ед. ч. мы имеем одни показатели, 

для множественного— другие.

а) Показателями 3 -го л. ед. ч и с л а  служат суффиксы -Ъ, -ь или -<*>■ : 

-1/ служит показателем 3 -го л. у большинства времен как действи

тельного, так и страдательного залогов:1 у  настоящего, сослагательно

настоящего, сослагательно-желательного будущего действительного за

лога и сослагательного настоящего и сослагательно-желательного буду

щего страдательного залога и сослагательно-прошедшего.

-ь характерен для прошедшего совершенного обоих залогов; для на

стоящего и будущего времени страдательного залога, а также для прошед

шего несовершенного обоих залогов.

« П у н к т  1. |  и представляют собою один другого заменяющие звуки, выпол
няющие одну и ту же службу в глаголе. Основным видом префикса является J, тогда как 
1* исторически развился из

« П у н к т  2. |  и Ъ встречаются для обозначения лиц лишь перед согласным, но так, 
что Ъ предшествует 9 согласным, а именно: tÿ, »», d, Q, <jc % и В» всем же осталь
ным предшествует J-

«II р и м е ч а и и е. Перед гласными с читается утерянпым j. Эта утеря кон
статирована на всей территории распространения грузинского языка. Все диалекты 
(говоры) обнаруживают в этом отношении единообразие, и в литературном языке 
отличие не имеет места. Поэтому здесь не следует ставить вопроса о том, упо
треблять или нет J, этот вопрос давно уже упорядочен и проведен
в жизнь и литературу.

« П у н к т  3. Префиксы J или  ̂ отныне являются носителями одной Функции в гла
голе, так же как 3, 9 и 5 . Эта единственная Функция — обозначение 3-го л. к о с в е н 
н о г о  объекта».

Пункт З-ij будет понятен читателю по ознакомлении с показателями лиц объекта.

О с о б о е  и р и м е ч а н и е: в то время, когда настоящая грамматика находи
лась уже в производстве, в Тбилиси вышла из печати новая грамматика грузинского 
языка для средней школы проФ. А. Шапидзе. В этой грамматике, написанной по 
поручению Наркомпроса ССР Грузии, упраздненные было префиксы 2-го лица 
субъекта остаются попрежнему в силе (см. § 130 упомянутой грамматики).

1 Глаголы среднего залога следуют нормам спряжения либо действительного залога, 
-либо страдательного, либо смешанного.
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-ео. принимают лишь некоторые глаголы в прошедшем совершенном 

времени в обоих залогах.

б) Показателями 3-го л. мн. ч и с л а  служат суффиксы -дБ, -БдБ, -ьБ, 
-6 и -д-V:

'-дБ в настоящем и будущем у  глаголов действительного залога и не

которых глаголов среднего залога.

-ьБ является разновидностью -дБ, появляясь во всех случаях, когда 

исходный характер личной Формы -о ;

-БдБ1 —  в прошедшем несовершенном и сослагательном настоящем 

у всех глаголов всех залогов; к тому же: в прошедшем совершенном 

и сослагательно-желательном будущем у глаголов страдательного залога 

с Формантом sç, у некоторых глаголов среднего залога (см. тин Б) и у всех 

тех  глаголов, которые имеют ^ в конце основы; в прошедшем совершенном 

у  глаголов страдательного залога с Формантами « и д и, наконец, в I и 

во II  результативных временах у глаголов относительной конструкции 

страдательного залога (с Формантами д и

-Б —  в сослагательно-желательном будущем обоих залогов.

-д-1/— в прошедшем совершенном действительного залога.

Таким образом показатели лица и числа в глзголах субъектного строя 

располагаются согласно следующей схеме:

Ед. ч. Мн. ч.

1 -  е  л .  з ------------------------  g --------------------------------- °>

2 -  е л. (|, V) или 0--  (|, lf) или 0 - — -о>

3 -  е л. ------------------ V, i, ------------------------- дБ, sG, БдБ, д-V 2

Показателями заключенными в скобки, мы в дальнейшем изложении 

ее пользуемся.

§ 64 . ЛИЦА ОБЪЕКТА В ГЛАГОЛЬНОЙ ФОРМЕ

В личных Формах грузинского глагола, помимо лица субъекта, т. е. 

лица, производящего то или иное действие, может быть представлено также 

и лицо объекта, т. е. лицо, которого действие, производимое субъектом, 

так или иначе касается.

В  первом случае —  если в глагольной Форме представлен лишь один 
субъект —  мы будем иметь абс олютную к о н с т р у к ц и ю  ( б е з о т н о -

1 Этот суффикс в указанных Формах утвержден для норм литературного языка 
(Нормы груз. лит. яз., вып. 1 , Тбилиси, 1936).

2 Схема эта, с небольшими изменениями, заимствована нами из грамматики 
проФ. А. Шанидзе.
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с и т е  л ь н у  ю) субъектного строя; во втором —  если в глагольной Форме 

представлены одновременно субъект и объект —  мы будем иметь о т н о с и 

т е л ь н у ю  к о н с т р у к ц и ю  того же субъектного строя.

а) Абсолютная конструкция субъектного строя спряжения предста

вляет собой обычное спряжение глаголов, заключающих в себе указание 

только на одно лицо, которое в этом случае всегда будет лицом субъекта 

(т. е. лицом, производящим действие);1 наир.:

3-^ joîjÎ>ŝ o —  я делал BjjjG з-офьбэдйо-о* —  мы страдаем

■̂ IjG —  ты прочел <*> o<wç9sojî>o-»i —  вы краснеете

oV —  он пишет oVoGo —  они говорят

Все эти Формы абсолютной конструкции одинаково свойственны гла

голам действительного, страдательного и среднего залогов.

б) Относительная конструкция предполагает наличие в глагольной 

Форме, кроме показателя лица субъекта действия, также и показателя его 

объекта, т. е. лица пли лиц, на которых это действие непосредственно 

переходит или которых оно так или иначе касается. Объект, таким обра

зом, может быть либо прямой, либо косвенный.

в) Показатели объекта —  всегда префиксы, помещаемые непосред

ственно перед основой глагола; они могут быть отделены от нее лишь 

показателями породы или конструкции (относительно!! пли абсолютной 

в страдательном залоге).

Показатели эти следующие:

Ед. ч.

1 -  е, л. 9------- | как для прямого, так

2 - е л. 5 -------1 и для косв. объектов

З е л ! ---------- (если объект прямой)3
Ц . 0 — (если объект косвенный)3

Мн. ч.

Ô3
Ô

I для прямого и косв. 

-от2/ объектов

------ (если объект прямой)

О —  ( » » косв.)

Заметим, что показатель косвенного объекта 3 -го л. совпадает с та

ковым 2-го л. субъекта.

1 Глаголы действ, залога, естественно, всегда заключают в себе потенциально также 
и указание на объект (-прямое дополпепие), на который направлено действие.

2 Показатель множественности, служащий для дифференциации единственного 
и множественного чисел объекта, как мы увидим дальше, обслуживает одновременно 
и субъект.

3 Таким образом прямой объект 3-го л. н е и м е е т н и к а к о г о  п о к а з а т е л я ,  

тогда как косвенный объект того же 3-го л. имеет своим показателем либо либо V  
либо 0 (т. е. ничего) в зависимости от следующего за ним звука (см. § 63).



§§ G4, 65] ГЛАГОЛ 93

§ 65 . СОЧЕТАНИЯ ЛИЦ СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА  
В ГЛ АГО ЛЬН Ы Х Ф О РМ АХ

Глагольные Формы относительной конструкции дают следующие воз

можные сочетания лиц субъекта и объекта:

1 -  е л. субъекта может сочетаться со 2-м пли 3-м л. объекта

2- е л. » » _ » с 1-м » 3-м » »

3-  е л. » » » с 1-м, 2-м и 3-м » »

Таким образом для единственного числа обоих —  субъекта и объекта—  

мы получаем 7 возможных сочетаний; для множественного числа субъекта, 

но единственного числа объекта —  еще 7 сочетаний; для единственного 

числа субъекта, но множественного числа объекта —  еще 7 сочетаний, 

и, наконец, для множественного числа обоих —  субъекта и объекта —  еще 

7 последних сочетаний. Итого —  28 возможных Форм относительной кон

струкции субъектного строя для данного времени, вида и наклонения гла

гола. 1

Однако практически число морфологически отличных Форм относитель

ной конструкции всегда меньше вследствие того, что некоторые из соче

таний выполняют две и даже три Функции.

В о з м о ж н ы е  с о ч е т а н и я  л и ц  с у б ъ е к т а  и о б ъ е к т а  в г л а 

г о л ь н о й  Ф о р м е

Образуем для примера всевозможные сочетания лиц субъекта 

и объекта ( п р я м о г о )  для настоящего времени действительного залога 

глагола 'бить’ .

Как мы видим из таблицы, приведенной на стр. 9 4 , из 18 
возможных сочетаний лиц субъекта и объекта 10 (№№ 1, 5 , 7 , 8, 10 , 11 , 

12, 1 4 , 15 и 18) выражают каждое лишь одно какое-нибудь определенное 

сочетание (взаимодействие) лиц субъекта и объекта, 7 (№№ 2 , 4 , 6, 9 , 13 , 

16 и 17) обслуживают каждое по два возможных сочетаний, а одно (JV* 3) 

обслуживает одновременно 4  сочетания, т. е. Форма может озна

чать 'я бью вас’ пли 'мы бьем тебя’ , пли 'мы бьем вас’ , или 'он бьет вас’ 

(смысл уточняется в зависимости от контекста).

В данном случае, который является типическим при подобного рода 
сочетаниях лиц субъкта и объекта, эта «многозначпмость» Формы

1 То же число мы получим и в результате следующего расчета: число Ьозможных 
сочетаний для 6 лиц субъекта и 6 лиц объекта (3-е л. ед. ч. и 3-е л. ып. ч.) по два есть 
 ̂ X  6 — 36 минус число невозможных сочетаний: первых лиц с первыми и вторых со 

вторыми, каковое для единственного и множественного чисел равно 8; таким образом 
3 6 —8 дает нам 28 как максимальное число возможных сочетаний.
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К т о ?

Лицо и число 

субъекта

К о г о ?  

Лицо и число 

субъекта

Значение Формы

Место-
имение

лица
субъ
екта

По
ка

за
те

ль
су

бъ
ек

та

По
ка

за
те

ль
об

ъе
кт

а

Осно
ва гла

гола

A*3
S £
a ^J'S.— O

S
§

A SЧ Ш ® A
SS
S I
J S1=1 a 1 М

ес
то

им
ен

ие
 

ли
ца

 о
бъ

ек
та

Чи
сто

 м
ор

фо


ло
ги

че
ск

их
 

со
че

та
ни

й

1 2 3 4 5 e 7 8 ■ 9 10 и

1-е  л. ед. ч. 2-е л. ед. ч. я бью тебя 9а ----* ô Ga9 ¥ 1

)> 3 -е л. ед. ч. я бью его 9а 3 — G39 9ilr 2-

» 2-е л. мн. ч. я бью вас
h — ô G39 00 0>Ü33G 3 -

» 3 -е л. мн. ч. я бью их 9а 3 — Ga9 (Ь 00 2J

1-е  л. мн. ч. 2-е л. ед. ч. мы бьем тебя g3aG — b 639 — oo ¥ 3 i

)) 3-е л. ед. ч. мы бьем его g3aG 3 — 639 00 9iV
4

)) 2-е л. мн. ч. мы бьем вас g836 — b G39 00 3 i

)) 3 -е л. мн. ч. мы бьем их g33G 3 — 639 00 9so> 4J

2-е л. ед. ч. 1-е  л. ед. ч. ты бьешь меня ¥ — 9 G39 9a 5

)) 3 -е л. ед. ч. ты бьешь его V — — Ga9 9sV 6 "

2-е л. ед. ч. 1-е  л. мн. ч. ты бьешь нас ¥ — Ô3 ea9 g3aG 7

» 3 -е л. мн.ч. ты бьешь их ¥ — — ea9 9 ь or) 6J

2-е л. мн. ч. 1-е  л. ед. ч. вы бьете меня — 9 ea9 00 9a 8

» 2-е л. ед. ч. вы бьете его Н з ^ — ea9 00 9sV 9 -,

)) 1-е  л. мн. ч. вы бьете нас Н м 6 Ô3 ea9 00 g33G 10

» 2-е л. мн. ч. вы бьете их ^ з з 6 — — ea9 00 9boo 9 -*
i

3 -е л. ед. ч. 2-е л. ед. ч. он бьет меня о1/ — 9 ea9 lr 9a 1 1

» 2-е л. ед. ч. он бьет тебя olf e a 9 If ¥ 12

» 3 -е л. ед. ч. он бьет его olf — — G a 9 1r 9sV
4 1 3 -

3 -е л. ед. ч. 1-е  л. мн. ч. он бьет нас olf 63 G a 9 V g 3 a G 1 4

» 2-е л. мн. ч. он бьет вас olf b G a 9 r\fii 00 Н з а с 3 -

» 3 -е л. ын. ч. он бьет их oV G a 9 v 9bcr> 1 3 -

3 -е л. мн. ч. 1-е  л. ед. ч. они бьют меня olfoGo — 9 G a 9 a G 9 a 15

» 2-е л. ед. ч. они бьют тебя olfoGo b G a 9 a G ¥ 1 6 1
» 3 -е л. ед. ч. они бьют его olfoGo — G a 9 a G 9ilf 1 7 -

» 1-е  л. мн. ч. они бьют нас olfoGo — Ô3 G a 9 a G g 3 a G 18

» 2-е л. мн.ч. они бьют вас olfoGo — 5 G a 9 a G Н з з 6 1 6 -

» ■ 3 -е л. мн. ч. они быот их olfoGo — — G a 9 a G U b oo 1 7 _
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обязана своему показателю множественности -от, который, как уж е указы

в а л о с ь ^ . прим. 2 на стр. 92), обслуживает одновременно как лпц субъекта, 

так и лид объекта. В  самом деле, если Форма того же сочетания лица 

субъекта (1-го  л. ед. ч.) п объекта (2-го л. ед. ч.) означает только 

'я бью тебя’ , то приставленный к ней показатель множественного числа -от, 

обслуживающий как лицо субъекта, так и лицо объекта, сообщает Форме 

-̂(эдЗ-оо вышеприведенные значения по следующей схеме (стрелки указы

вают на Функции -а>):

5 - 0^9 — я

I
я бью вас

бью тебя; 5-(эд9-от

Ф
мы бьем тебя 

мы бьем вас 
J
он1 бьет вас 
________ t

Г р  а ф  и к в о з м о ж н ы х  с о ч е т а н и й  л и ц  с у б ъ е к т а  и о б ъ е к т а  

в е д и н с т в е н н о м  и м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л а х 2

Для .большей наглядности прослеживания механизма сочетаний лиц 

субъекта и объекта приводим еще нижеследующий график для того ж е 

глагола 0^-* 'бить’ в настоящем времени действительного залога 

(см. табл, на стр. 94).

Таким образом мы получили всего 18 различных Форм, обслуживаю

щих 28 возможных сочетаний лиц субъекта и объекта.3

При сочетании показателей лиц субъекта и объекта в глагольной 

Форме, как видно из*вышеприведенной схемы, имеют место следующие: 

явления:

1 'Он* здесь показан выпавшим показателем субъекта 3-го л. так как полная̂  

Форма для этого сочетания должна была бы быть ô ”Q3^"[4“OT (см: таблицу на стр. 91).
2 Заимствовано из грамматики проФ. А. Шанидзе I  Эгабсдсп-

jmrajob, g Sj); тот же график повторен автором в его дСь» (изд. Заочн. педаг.
инст. в ТнФлнсе, вып. V— VII, стр. 48).

Как в предшествующей схеме, так и в графике показатель 2-го л. субъекта 
нами не показан.

3 Точно такое же число различных Форм для тех же 2S возможных сочетании мы
получили бы при наличии еще и косвенного объекта в глагольной Форме, с тою лишь 
разницей, что для косвенного объекта 3-го л. должен быть поставлен соответствующий 
'показатель: префиксы j  или \ обслуживающие равно единственное и множественное 

числа косвенного объекта; наир.: я емУ (им) пишу’, 'ты ему (им) пишешь*
и т. д.
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1 -е

в з з ^  1 — Ô 0 3 9<n з е з 9от —

1

ь ы 2 т з е з 9 о °

2-е

Ч з з 6 9 б з9°-> — 0 з 9 о > — е з 9 о т

3 -е

o l/o G o
9 0 3 g 3 G г> в з9з 6 е з 9з Б Ш З д З б Ô 0 3 9 3 G в з 9з 6

а) Выпадает показатель субъекта, когда субъект —  1-е л., а объект—  

2-е; напр.:

9д ИдБ —  я бью тебя

9з (з)"0"0ад*о> Н з з Б— я бью вас

&33G (з)-5-(5а^-ог> ^3G— мы бьем тебя

B33G ( з Н '0 3 9-0* Ч З З 6 — мы  бьем вас

б) Выпадает показатель субъекта 3 -го л., если к нему приставляется 

показатель множественности -<»; напр.:

«V 5 0 з9-г^1-<”  «^зз  ̂—  он бьет вас

в) Показатель множественности -а>, как эго видно из нашей схемы, 

обычно управляется лицом субъекта за исключением 2-го л. мн. ч. объекта, 

где он указывает на множественность именно объекта.
---------------------- ^

*В литературном языке потеря  ̂ в комплексе в глагольных образованиях принята 
в качестве нормы (Нормы лит. груз, яз., вып. I, Тбилиси, 193G).
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Следует иметь в виду, что в современном литературном языке как 

в письме, так и в устной речи, наращения показателя множественности -о» 

может и не происходить там, где этого следовало бы ожидать по логике 

вещей, особенно если Форма заканчивается согласной; так, напр.:

—  он рисует тебя (или вас) 
или

—  qu’il t’écrive (или qu’il vous écrive)

г) Если Форма уж е имеет один суффикс множественности, управляе

мый лицом субъекта, как, напр., в нашей схеме:

5 - q^ - jG —  они быот тебя (или Bacj 

(эдУ-дб— они быот его (или их)

или то же в прошедшем совершенном:

—  они побили тебя (или вас)

—  они побили его (пли их),

то, как общее правило, второго показателя множественности не по

является.1

§ вв. СУБЪЕКТНЫ Й И О БЪ ЕКТН Ы Й  СТРОИ СПРЯЖ ЕНИЯ

В  тех случаях, когда, как говорит И. Киишндзе, «субъективные 

и объективные местоименные частицы в глагольных Формах имеют каждая 

свое прямое назначение, исполняют, так сказать, свою прямую роль», т. е. 

когда грамматические субъект и объект совпадают с логическими, как, 

напр.:

Уд з'Ььбо'Зьд —  я варю мясо

olf —  он хлеб тебе завтра принесет

di£)2»o —  собака у меня стареет

Уд —  я Петру построю дом

и т. п.,

то мы будем иметь субъектный строй глагола, который, как мы видели, 

может, в свою очередь, иметь абсолютную и относительную конструкции.

«Когда ж е ,— продолжает И. Кппшпдзе, —  между частицами про

исходит перемена ролей, т. е. субъективные частицы указывают на объект,

1 Здесь, однако, следует оговориться, так как возможны такие различимые по числу

объекта Формы, как ЭД^ЭЗ0̂  3̂  ̂ 'скажут тебе’ и 53(333f>5̂ "<” ^ЗЗ^ 'скажут вам’, что 
подтверждает тенденцию в современном грузинском языке к дифференциации числа объекта 
не только при единственном числе субъекта (см. § 65), но и при его множественном 
ЧИСЛе (прОФ. А. ШаНИДЗе. I, 3m6<gm2rnfnjn>, § 78).

Б. Т. Руденво 7
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а объективные, наоборот, на субъект»,1 т. е., поясним мы, грамматические 

субъект и объект осознаются говорящими в их противоположных качествах 

или Функциях, то мы будем иметь так наз. о б ъ е к т н ы й  строй глагола.

Сравнивая, напр., меяеду собой следующие Формы настоящего вре

мени от глагола 'писать’ nd-g^-g-s (Ifod-g^go^o) 'ненавидеть’ а именно:

9-^<чД: —  Мее «писание» он2 и tl-d-gs -̂l/ —  мне «ненависть» он

мы видим, что Формально они выражают как будто одно и то же соотноше

ние субъекта к объекту, тогда как по своему значению (resp. осознанию), 

если первая из них означает действительно 'он мне (меня) пишет’ , то вто

рая имеет диаметрально противоположный смысл, а именно: 'я его нена

вижу’ (ср. русск. 'он мне ненавистен’).

Точно так же и следующие пары глагольных Форм, из коих первая 

Форма —  субъектного строя, а вторая объектного:

£-(эд94 г —  тебя - бить - он =  он тебя бьет 
но

2>-'Э-дбо-1/ —  тебе - зависть - он =  ты (ему) завидуешь (ср. русск. 'тебе

завидно’)

£o-b(»)ig-V—  для тебя - рисование - он =  он для тебя рисует 
но

£o-ggi<4-t/ —  для тебя - любовь - он =  ты (его) любишь (ср. русск.

'тебе любо’)

Зь- ^ - o - V — на мне - резание - он =  оп на мне (на меня) режет 
но

Sb-tW g-V— на мне - память - он =  я (его) помню (ср. русск. 'мне

памятно’).

При объектном строе спряжения глагол берется в 3 -м л. субъекта 

(единственного или множественного чисел) и к нему приставляются соответ

ствующие префиксные показатели косвенного объекта (см. § 100).

Для иных соотношений субъекта и объекта в объектном строе спря

жения в современном грузинском языке прибегают к помощи вспомогатель

ного глагола 'быть’ ; так, напр.:

Зд <М/ g-l; 3-d-gç9-giré —  я емуненавпсть есмь,

т. е. я ему ненавистен
=  он меня ненавидит

1 И. К и п ш и д з е .  Грамм, мингрельского (иверекого) яз., СПб., 1914, стр. 051.
2 Надо иметь в виду, что в Форме 9 ^ 6 1 —  — только основа, не имеющая пол

ноценного значения 'писание’, каковое мы приводим лишь условно; то же и
3 В Форме gW-gçmgbÆ Ь —  показатель *Я-го л. косвенного объекта (ему), тогда как 

в Форме ьЬЪтдкьб этот показатель выпал, оказавшись перед гласной (иначе мы имели бы
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Bĝ G ^ 6  — ты нам зависть есть,

т. е. ты нам завиден
*

9о - ggi(4- b (4 —  ты для меня любовь 

есть, т. е. ты мне люб 

ovjgjG cbV1 s-bWg-b^o> — вы напего память есть,

т. е. вы ему памятны

=  мы тебе завидуем 

=  я тебя люблюI

=  он вас помнит

§ 67. П ОРОДЫ  ГЛ А ГО Л ЬН Ы Х  ФОРМ

Грузинский глагол обладает способностью путем особых гласных 

показателей, помещаемых между префиксальными показателями лица 

и основой глагола, при всех прочих равных условиях, придавать действию 

(или состоянию) ту или иную направленность в отношении представленных 

в данной глагольной Форме лиц, т. е. устанавливать дополнительно то или 

иное соотношение между самим действием и лицом субъекта, его совершаю

щим, или лицом объекта, для которого данное действие предназначается.

Получаемые с помощью упомянутых гласных показателей характеры 

соотношений между самим действием и действующими лицами принято 

называть п о р о д а м и ,  а сами показатели —  п о к а з а т е л я м и  п о р о д ы .1

Явление породности наиболее четко и полно можно наблюдать у гла

голов действительного залога, тогда как у Форм страдательного залога, 

у глаголов средних и глаголов объектного строя породность обычно пред

ставлена неполно или осознается в другом аспекте, что щ пдает этим гла

гольным Формам иное значение (см. соответствующие разделы, §§ 84, 99 

и 101).
Породность свойственна также и каузативным Формам (понудительный 

залог) (см. § 10 7).

а) 1 -я п о р о д а  характеризуется отсутствием какого бы то ни было 

показателя.

1 Мы оставляем это название, как уже введенное в русские работы по грузинскому 
языку (Н. Я. М а р р .  «Основные таблицы к грамматике древнегрузинского языка» и др.), 
хотя и не считаем его вполне удачным. Породы грузинского языка не аналогичны, напр., 
породам арабского глагола, где они сообщают глаголу разнообразные значения, тогда как 
в грузинском языке порода — это соотношение действия к действующим лицам, предста
вленным в данной глагольной Форме.

Исходя из этой Функции, можно было предложить название «характер отношения 
действия к лицам» или «принадлежность действия».

Б грузинской лингвистической литературе принято названне ^008^’ означающее, при- 
мерно,'образ поведения’ или Перевоплощение*, что лучше, чем русское 'порода*, хотя также 
несколько условно. У проФ. А. Шанидзе имеется также параллельное название — «версия», 
a G. Deeters применяет термин Charaktervokale (см. его «Das kharthwelische Verbum». 
стр. 70).

7*
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Глаголы действительного залога в этой породе, будучи поставлены 

в Форме абсолютной конструкции субъектного строя, имеют обычное 

значение переходных глаголов, у  которых действие, совершаемое субъек

том, непосредственно переходит на объект, не предназначаясь ни для кого 

в частности,1 так, напр.:

g-forf —  я пишу (его, их) g-42-U<4«.î>-a> — мы сушим, осушаем (его, их)

Ь(*)Ьд— ты рисуешь (его, их) * - - «  —  вы делаете (его, их)

фдЫг —  он ломает (его, их) &-o>W?>-g(>—  они греют (его, их)

Заключенные в скобки местоимения (его, их) имеют целью показать, 

что при субъектном строе глагола действительного залога действие может 

п е р е х о д и т ь  и с к л ю ч и т е л ь н о  л и ш ь  на 3-е л., т. е. не может, 

напр., означать 'ты  рисуешь нас’ и т. п.

Включая в эти Формы показатель лица объекта, мы получим:

—  он меня пишет 

^-Ььфьд —  я тебя рисую 

фдЫг —  он его ломает

^д-ь'Эбт.й-Т/---- он НЯС СуШИТ

9-ŝ gcngî>o> —  вы меня делаете 

—  они тебя греют

Во всех этих Формах показатели лиц 

объекта служат тем п р я м ы м  объектом, 

на который н е п о с р е д с т в е н н о  пере

ходит действие, производимое субъектом

1 Согласно терминологии А. Шанидзе, это taxSgnlioa jjgjg*, т. е. ничья или пей- • 
тральная порода.

2 В 1-й породе у глаголов действительного залога * наблюдается обычно при основах 
с наращением (этот же Формант совершенно необходим для образования отыменных гла
голов действительного залога и побудительных Форм 1-й же породы, см. § 106); однако 
и в случае наращенных основ мы имеем ряд случаев образования личных Форм 1-й по
роды действительного залога и без этого показателя; приведем некоторые из них:

с Ф о р м а н т о м  ъ 

£5£)СасЬ, —  я ставлю

—  я РУ1
—  я собираю

*с;ззз»> —  я РазРУшаю
ШЬ, g-5-l къ9 я ЛЫО
ÇgсЛъ, g-i-ÇgrO> —  я устраиваю

б е з  ф о рм а н т а ь

^g£gb? З^З^З---Я ДУЮ
—  я чувствую

—  я исцеляю 

д-̂ Ъ̂тлеп.̂ --Я ПОЮ
Ь<зз>, з-Ь^^з — Я рисую 

liâmes, g -lilm 'i----я уничтожаю

Что касается глаголов с наращенным элементом ьд, то они, как общее правило, 
не требуют ь для личных Форм (см. также отыменные глаголы, § 109).
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Здесь, однако, следует иметь в виду следующее немаловажное обстоя
тельство: в одних случаях (и таких большинство) лицо объекта, предста
вленное в глагольной Форме 1-й породы, служит, как мы видели, тем 
прямым объектом, на которое непосредственно переходит действие, совер
шаемое субъектом, как, напр.: 9-^<»jÏ>od и
Здесь всюду мы имеем непосредственное воздействие лица субъекта на лицо 
объекта, которое, согласно нормам русского синтаксиса, стоит в падеже 
прямого дополнения (винительном), т. е. соответственно: 'я —  тебя’, он —  
нас’ , 'вы —  меня’ и 'они —  тебя’.

В других же случаях, в этой же первой породе действие, совершае
мое субъектом, может и не переходить непосредственно на представленное 
в глаголе лицо объекта, но будет лишь, так сказать, направлено (относиться) 
к нему как к косвенному объекту, имея при этом свой непосредственный 
прямой объект; так, напр.: Форма означает одновременно 'он меня
пишет’ (9 —  прямой объект) и 'он мне пишет (скажем, письмо) (9 —

косвенный объект); 'он ~  ломает’ (что-либо) (V— косвенный

объект 3-го л.), 'он нам дает’ (что-либо), ^-œtag-s 'он тебя
попросил’ (о чем-либо).

Первые из этих Форм, где лицо объекта, представленное в глаголе, 
служит тем прямым объектом, на которое непосредственно переходит дей
ствие субъекта, будут однообъектными,  а вторые, в которых лицо 
объекта служит косвенным объектом, —  двуобъектными.

Синтаксическим критерием в подобных случаях служит лишь характер 

самого действия, выраженного глаголом и принятого в обиходе его отноше

ния к объекту.

Морфологически же эти Формы распознаются таким образом,* что во 
втором случае (при двуобъектных Формах) ставится, как мы уже видели 

(см. § 65), еще показатель объекта 3-го л. (т. е. косвенного объекта); 

так, напр.:

—  | - - т о  (напр. письмо) пишет он

—  | ^ - то (напр. ветку) отломил он

« jm -g -tj-o o W g g -cn ---- у  {  ^ jj^ -T O  (СКаЖ вМ , КНИГу) ПОПрОСПЛИ МЫ

б) 2-я п о р о д а  характеризуется гласным показателем «. К ак заме

чает акад. Н. Я . Марр, «характер о придает глаголу значение возвратное 

или резче выделяет субъективное восприятие его содержания».1

1 Грамм, дрсвн.-лит. груз, яп., стр. 130.
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Во 2-й породе действие, выражаемое глаголом, совершается в пользу 
или для соответствующего лица субъекта или объекта;1 так, напр.:

—  я пишу что-либо себе или для себя (свое —  себе)
—  ты рисуешь )) )) )) )) » )) »

«-(^b-l; —  он ломает » )> )) )) )) )> ))
2_п-'Э(ч<*>.'Ъ-сг) — мы сушим )) )) )) )) )) )> ))
о-э т г-с» —  вы делаете )) » » » » » )>
«-o>WÎ>-jG— они греют » » » )) » » »

Для правильного понимания истинного смысла и значения этой породы 

необходимо иметь в виду, что она обычно подразумевает объект как бы 

п р и н а д л е ж а щ и й  или о т н о с я щ и й с я  к действующему лицу (или 

лицам). В этой породе наиболее часто ставятся действия или состояния, 

имеющие своим объектом части тела или особу действующего лица (или 

лиц). Так, напр.:

gsG<*>.<) ibs^o —  Вано сшил себе новый костюм

сгэдЬо—  он сломал себе ногу (свою —  себе)

<Ьб 2>4- п-^(чь о)оо)о —  он порезал себе палец (свой —  себе) (ср. русск. 

'он порезался’)

«V ЗойЪ n-î^GV—  он моет себе лицо (свое —  себе) (ср. русск. 'умы

вается’)

oVoGo dsç ôiG "-ÿ-gtyüjG 00S3V —  они очень беспокоят себя (доел, 'свою 

голову’) (т. е. беспокоятся)

<bG £4so n-^dGto. oosgo —  он хорошо почувствовал себя И T. II.

2-я порода обычно употребительна в абсолютной конструкции субъект

ного строя, так как действие или состояние совершаются в данном случае 

в пользу самого действующего лица или, иначе, обращаются на объект, 

принадлежащий действующему лицу (ср. русск. 'себе’).

в) 3 -я п о р о д а  характеризуется гласными показателями « и  ̂

первый из них обслуживает 1-е  и 2-е, а второй —  3 -е л. объекта.

Действия глаголов в этой породе— в противоположность 2-й породе—  

предназначаются для другого, т. е. для того косвенного объекта, который, 

согласно нормам русского синтаксиса, должен стоять в дательном падеже 

(в грузинском же —  в дательном-винптельном).2

1 ПроФ. Л. Шанидае именует эту породу ls»a>»gnlsra, т. е. 'для себя’, 'в пользу себя*.
2 По терминологии проФ. А. Шанидзе это — InUsgnlm т е. порода 'для другого’.

В сущности говоря, показатель 3-й породы п есть не что иное, как тот же показатель 
2-й породы 'для себя’, который, будучи приставлен к показателям объекта 3, j  и ^  
естественно, указывает на то, что действие совершается, соответственно, 'для меня’, 'для
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Предназначая действия взятых нами для примера глаголов для 

3 -го л. ед. ч. косвенного объекта, мы получим следующие Формы:

— я ПИШУ ему (Для него) что-либо (наир, письмо)
—  ты рисуешь ему » »

— он ломает ему (им) » »
— мы сушим ему » » »

—  вы делаете » » » »

■ g-orjïx̂ -̂jC —  они греют » (им) » »

Подставляя 1 -е и 2 -е л. объекта, получаем (при 3 -м л. субъекта):

с)-о-^<ч-1г —  он пишет мне (для меня) что-либо 

^-o-bs^sg-lf —  он рисует тебе (для тебя) » »

т бз-*1' — он ломает S  (аля Э  » »
^_o-'3^(4.î)-V —  он сушит нам (для нас) » »

—  они делают мне (для меня) » »

^-o-ooWî^b—  они греют тебе (для тебя) » »
1

Сравнивая эти Формы 3 -й породы о  Формами той же относительной 

конструкции 2-й породы (см. прим. 2 на стр. 102), мы видим, что для

1 -  го и 2-го л. объекта они морфологически тожественны и что различие 

между ними наблюдается лишь для 3 -го л. объекта.

В  самом деле, возьмем для примера Форму относительной конструкции
2 - й породы (9«o.-<)-o-gjjsl>s) и сопоставим ее с Формами 3 -й породы:

2-я порода

3 (ч.-9-о-ззь6& —  он меня привел 

90-^-0-3346* —  он тебя »

9 о-о-зз*6* —  он его (их) » 

90-^3-0-33*6* —  он нас »

9 о.-£—о—зз*6*сп —  он вас »

Зо-о-зз*6* — он его (их) привел

3-я порода

9о - 9-о-зз*6* —  он мне (для меня) 

привел кого-либо

9о -£-о-зз*6* —  он тебе (для тебя) 

привел кого-либо

! 2  h  IS )
привел кого-либо

90.-2,3-0-33*6* —  он нам (для нас) 

привел кого-либо
V - ô-o-33*6*o> —  он вам (для вас) 

привел кого-либо

9 „ - г № 64 — ou {  Ï Ï Ï  ( д м  {  Î Ï Î )

привел кого-либо

тебя’ или 'для нас’; другой же показатель 3-й породы действительно, свойствен лишь 
этой 3-й породе, но он обслуживает только третьи лица объекта, а именно, *для него* 
я 'для них*.
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Морфологически различие между двумя рядами приведенных Форм 

ощутительно лишь для третьих лиц объекта, тогда как синтаксически оно 

налично для всех лиц: во 2-й породе мы имеем лишь о д и н  объект (он 

м е н я  привел), тогда как в 3-й всюду два объекта (он м н е или д л я  

м е н я  привел кого-либо и т. д.).

г) 4 -я п о р о д а  характеризуется гласным показателем ь. Порода эта 

возможна не для всех глаголов, а лишь для тех, которые н е оформляют 

своей первой породы с помощью этого же элемента.

Действие глаголов в этой породе становится направленным н а  ч т о -  

л и б о  или на  к о г о - л и б о  как бы сверху, что хорошо выражается 

самим названием этой породы, введенным в грузинскую грамматическую 

литературу проф. А . Шанидзе, а именно: -jgggi—  доел, порода

'для верха’ , т. е. для совершения действия на чем-либо или на ком- 

либо.1

Из взятых нами в качестве примеров глаголов 4 -я порода может быть, 

следовательно, наблюдаема у Ь ф -g -s  и

—  я пишу на чем-либо, надписываю (а также 'приписываю’)

g -4 -Ь ф Ь д ---- Я рИСуЮ » » »

3-*-ф)Ъ —  я ломаю » » »

Добавим еще дли ясности несколько глаголов, которые принимают 

эту породу:

—  я реж у на чем-(ком) либо (от 'резать’)

—  я старею на чем-(ком) либо (от 'я старею’ ,

см. § 9 4 )

Подставляя показателей объекта, мы получим (при 3 -м л. ед. ч. 

субъекта):
>

—  он мне приписывает (на мне пишет)

£-»-ЬфЬд-1; —  он тебе нарисовывает (он на тебе рисует)

—  он на нем режет 

—  он на нас ломает 
—  на тебе стареет (наир, одежда)

1 Позднее, однако, проФ. А. Шанидзе, исходя из понимания им явления породности 
как принадлежности, логически отказался от признания за этой породой самостоятельного 
функционального значения, сочтя ее за разновидность 1-й породы. Мы же считаем, что 
Факты языка дают нам основание выделить это явление в самостоятельную породу, так 
как мы исходим из понимания явления породности как соотношения или направленности 
действия, что, по нашему мнению, практически удобнее.
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О б ъ е к т ы  д е й с т в и я  при г лагольных Формах  
в з ависимости от их породы

К ак мы видели, в 1-й п о р о д е  глагольная Форма имеет обычво 

один объект (прямой), представленный в Формах относительной конструкции 

лицом объекта, на которое непосредственно переходит действие-, совершае

мое субъектом, напр.:

З ^ *” ^  —  я Делаю ч т о - л и б о  
—  он м е н я  рисует

--- я т е б я  ГрвЮ

—  они нас сушат и т. п.

Таким образом в относительной конструкции 1 -й породы лицо объекта 

обычно служит тем прямым дополнением, на которое непосредственно пере

ходит действие переходного глагола (Формы типа 8^61/ 'он м н е пишет 

ч т о - л и б о ’ , 'он мн е  дает ч т о - л и б о ,  'он отломил

ч т о - л и б о ,  ОТ (у) ч е г о - л и б о ’ , JcnWgb 'он попросил у т е б я  ч т о -  

л и б о ’ , т. е. имеющие в 1 -й породе д в а  объекта, сравнительно редки).

Во 2-й п о р о д е ,  точно так же как и в первой, налнчеп один лишь 

прямой объект, на который непосредственно переходит действие, совершае

мое субъектом; напр.:

gogjoogî) —  я делаю себе что-либо (свое —  себе) 

oî>jGV —  он моет себе что-либо (свое —  себе)
9<4.8oggiGj —  он привел меня 

и т. п.

В  3 -й и 4 -й п о р о д а х ,  в которых действие пе переходит непосред

ственно на представленное в относительной конструкции лицо объекта,, 

глагол имеет обычно 2 о б ъ е к т а  —  п р я м о й  и к о с в е н н ы й .

Прямым объектом в таком случае служит то прямое дополнение, 

которое свойственно всякому переходному глаголу, а косвенным —  то лицо 

объекта, представленное в глагольной Форме, к которому обращено, так 

или иначе, действие, совершаемое субъектом; напр.:

В 3-й породе:

З-’Э-ЦУЗ — "Рисую 1ПГ (для w )  чт°-либ°
•д-спЪто.'Ъ —  ты греешь ^  » »

—  он пишет мне (для меня) » »

— они сушат нам (для нас) » »
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В 4-й породе:

9-i-Ç ^ lf —  он пишет на мне (приписывает мне) ч.-л.

—  я рисую на тебе что-либо 

ô 3 's"Ôt)^ —  ou ломает на нас » »

В  грузинской лингвистической литературе глагольные Формы, в зави

симости от числа обслуживаемых ими объектов, т. е. без объекта (стра

дательного и среднего по значению залогов), с одним объектом или двумя 

объектами именуются соответственно: одно-, двух- пли трехличными.

Н е к о т о р ы е  с л у ч а и  и з м е н е н и я  з н а ч е н и я  г л а г о л ь н ы х  

Ф о р м  в з а в и с и м о с т и  о т  и х  п о р о д ы  

В  некоторых, сравнительно впрочем немногочисленных, случаях пока

затели породы могут, правда логически, но коренным образом изменят!, 

значение и смысл действия; так, наир.: ,

—  я дал взаймы ВО g-n-l/jtfV) —  я взял взаймы

2_»Дг<)д6 —  я доношу (доел, 

'заставляю слушать’)

)> —  я слушаю

—  я открываю 

g-gGm-î) —  я признаю

)) g-rt-joj’i  —  я беру 

f д-п-фбе-Л —  я знаю, я знаком 

{ д-Ь-фбго.})— я знакомлю
»

—  я даю » 3 ^ 3 3 — я побеждаю (одоле

ваю, осиливаю к.-л.)

—  я сдал » R i-g-n -ï)^  —  я принял

? 6 8 . ЗАЛОГИ

У  грузинских глаголов, как замечает акад. II. Я . Марр, «Формально 

различается спряжение двух залогов: действительного и страдательного».1 

Ч то же касается глаголов по значению среднего залога, то они следуют 

нормам спряжения либо действительного, либо страдательного залога, либо 

совмещают в своем спряжении характерные особенности первого и вто

рого (смешанное спряжение см. § 9 8 ).

Нормам спряжения действительного залога следуют все переходные 

глаголы, требующие прямого дополнения (т. е. прямого объекта). Согласно 

проФ. А. Шанидзе, «у глаголов действительного залога мы не находим ника

ких специфических Формообразовательных показателей»,2 и те пли другие

1 Н. Я. М а р р. Грамм, др.-лит. груз, яз., § 170.
2 А. Ш а н и д з е .  Jŷ ncn'jjçrrm X 9п*я<дт$пп<п^п>, § 99. Следует, однако,

заметить, что только лишь у переходных глаголов действительного залога мы можем 
наблюдать образовательный префиксальный элемент ь-, о к тором Н. Я. Марр замечает: 
«Гласный префикс ъ- придает переходное значение глаголам» и т. д. (Грамм, др.-лит. 
груз, яз., стр. 139, § 172).
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варианты их спряжения обусловливаются лишь характером их основы 

и наличием того или иного наращения к основе (см. § 73  и далее).

Страдательный залог образуется для переходных глаголов с помощью 

особых Формантов, а именно:

о 1------- ^ 2-(°) —  для абсолютной конструкции (см. § 8 4 )

Л ------- д?»-(о)—  Для относительной » (см. § 8 4 )

------- ç-jï)-(o ) —  для выражения пассивного восприятия, становления,

превращения и т. п. (см. § 8 4 ).

§ 6 9 . В Р Е М Е Н А

Все времена и наклонения в грузинском языке принято делить на три 

основные группы (или серии): п е р в у ю ,  в т о р у ю  и т р е т ь ю .  В основу 

такого деления положена морфологическая структура этих времен, которая, 

будучи, в свою очередь, обусловлена соответствующей семантической при

родой, требует определенной, той или иной, синтаксической конструкции 

предложения.

1 )  1 группу времен составляют: н а с т о я щ е е ,  б у д у щ е е ,  п р о 

ш е д ш е е  н е с о в е р ш е н н о е ,  у с л о в н о е  и с о с л а г а т е л ь н о е  н а 

с т о я щ е е  (несовершенного и совершенного видов); все они объединены 

общей темой, которая сходна с темой имени действия спрягаемого глагола: 

она может состоять из одной лишь основы глагола (для ненаращенных 

основ) или из основы с тем или иным наращенным элементом (см. § 7 3 ).

Глаголы действительного залога требуют для всех времен I группы 

подлежащего (т. е. субъекта) в именительном падеже, а прямого дополне

ния (т. е. объекта) в дательном-впнительном падеже (см. подробно § 1 1 7 ).

2) II группу (или аорнетную) составляют: п р о ш е д ш е е  с о в е р 

ш е н н о е  (аорист) и с о с л а г а т е л ь н о - ж е л а т е л ь н о е  б у д у щ е е  

(оптатив), из которых каждое может иметь два вида —  несовершенный 

и совершенный; тема этих времен всегда представляет собою основу спрягае

мого глагола, лишенную наращенных элементов (в некоторых случаях эта 

тема может претерпевать те или иные изменения, см. § 7 8 ).

Глаголы действительного залога (а также средние по значению, сле

дующие нормам спряжения действительного залога и «смешанному» спря

жению, § 9 8 ) требуют для всех времен этой группы подлежащего в эрга

1 Ср. с тем же показателем 2-й породы (для себя’), па что указывает Н. Я. Марр, 
разъясняя этот; вид страдательного залога как одновременно п возвратный (Грамм, 
др.-лит. груз, яз., стр. 138). Ср. также и русск. 'использует-ся’ (кем? чем?), ’я пригла
шаюсь’ (кем? чем?) и т. п., имеющие одновременно н возвратное значение.

2 g’i  —  Формант темы I группы времен; во II группе он отпадает.
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тивном падеже, а прямого дополнения —  в именительном (см. подробна

§ 1 1 7 ).
3 ) III группу времен образуют: I  результативное, II результативное 

и сослагательное прошедшее, которые, в зависимости от залога, конструи

руются различно, а именно:

а) В д е й с т в и т е л ь н о м  з а л о г е :

I результативное конструируется по объектному строю спряжения 

обычно на основе темы времен I группы 1 (см. § 8 0 ).

II  результативное и прошедшее сослагательное, которые, так же как 

и I результативное, конструируются по объектному строю спряжения, по 

своей природе —  страдательного залога; Формы этих времен морфологически 

тожественны Формам страдательного залога относительной конструкции, 

соответственно: прошедшему совершенному и сослагательно-желательному 

будущего времени (см. §§ 9 0  и 9 1 ).

Времена III  группы в действительном залоге требуют логического 

субъекта (т. е. подлежащего) в дательном-винительном падеже, а логиче

ского объекта (т. е. прямого дополнения) —  в именительном (см. подробно 

§ П 7 ).
б) В с т р а д а т е л ь н о м  же з а л о г е  времена III  группы глаголов 

абсолютной конструкции образуются обычно оппсательпо с помощью 

соответствующих времен вспомогательного глагола 'быть’ и причастия 

прошедшего времени спрягаемого глагола, тогда как у глаголов относи

тельной конструкции —  с Формантом (см. § 9 2 ).

§ 7 0 . НАКЛОНЕНИЯ

В современном грузинском языке, если не принимать в расчет имени 

действия, Формы которого не эквивалентны неопределенному наклонению 

индо-европейских новых языков, имеются 4  наклонения:

1) изъявительное,

2) сослагательное,

3 ) условное и

4 ) повелительное.

1 Конструирование I результативного на основе II группы времен свойственно 
вообще глаголам среднего залога, следующим нормам спряжения глаголов переходных 
(см. § 98), но в нескольких случаях на основе II группы времен строится I результа
тивное также и глаголов действительного залога (переходных по значению), напр.: 
£*-9n-ÿujo* 'я начал’ (j’ai commencé), 9n-9n-çon* 'я получил* (j’ai reçu) (см. А. Ш а н и д з е .

^£*9. I).
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1) И з ъ я в и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  имеет следующие времена:

а) настоящее,

б) будущее,
в) прошедшее несовершенное,

г) прошедшее совершенное,

д) I  результативное и

е) II  результативное.

Относительно II результативного следует заметить, что оно в совре

менном употреблении выполняет чаще Функцию сослагательного наклонения 

(см. § 9 7 ).

2) С о с л а г а т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  имеет следующие времена:

а) настоящее,

б) будущее (оно же желательное или оптатив) и

в) прошедшее.

3 ) У с л о в н о е  наклонение (представляет собой совершенный вид 

прошедшего несовершенного времени).

4 ) П о в е л и т е л ь н о е  наклонение имеет времена:

а) настоящее и

б) будущее,

разделяясь по*Форме на положительное и отрицательное. (См. § 1 1 8 , 

•Функции и употребление времен и наклонений.)

§ 71. ВИДЫ

Как уже говорилось выше (см. § 6 2 . Глагольные приставки), глагол 

в современном грузинском языке обладает способностью иметь несовер

шенный и совершенный виды, которые, точно так же как и в русском 

языке, сообщаются ему либо с помощью соответствующих глагольных при

ставок, либо другими средствами.

О б р а з о в а н и е  с о в е р ш е н н о г о  в и д а  с п о м о щ ь ю  

г л а г о л ь н о й  п р и с т а в к и

В некоторых временах совершенный вид, согласно обычной Функции 

глагольной приставки, сообщает действию характер законченности или 

завершенности, не изменяя самого значения (восприятия) данного времени; 

в других же временах подставление глагольной приставки меняет значение 

(осознание) самого времени, превращая данную глагольную Форму в Ф орм у 

другого времени или наклонения; так, напр.:
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Настоящее время (несоверш. вида) при подставлении к нему глаголь

ной приставки становится, так же как и в русском языке, Формой будущего- 

времени:

дЬфЬд---рисую ---Я На-рИСуЮ
--- я п р я ч ус ь  ^b-go9isq>jî>o--- я С-прЯЧуСЬ

Прошедшее несовершенное (несоверш. вида) при подставлении к нему 

глагольной приставки может восприниматься как условное наклонение:

gbi^sgsoo —  я рисовал —  я на-рнсовал бы

—  я прятался ŝ -go(bç»j?><»).soo —  я с-прятался бы

Бее остальные времена и наклонения имеют оба— несовершенный и со

вершенный— вида, так сказать, в своих же собственных пределах, т.е. гла

гольная приставка не придает им значения иного времени пли наклонения.

О б р а з о в а н и е  с о в е р ш е н н о г о  в и д а  д р у г и м и  с р е д с т в а м и

а) В отношении средних по значению глаголов (т; па А  п Б  и оты

менных глаголов, см. §§ 98  п 1 0 9 ) глагольные приставки нс играют 

той же роли: подставление приставки к глаголам этого типа либо вовсе 

невозможно, либо глагольная приставка сообщает действию лишь тот или 

иной характер плп направление, но не совершенный вид, наир.:

^<4oiç9jîAr —  он вертится —  он вертится вокруг меня

— он живет — вовсе не принимает глаг.

приставки

<̂4.<4Sglr— он валяется, —  он катится туда

катается

д ф о б о  —  я  п л ач у  ^s-g^o<4o— я п л ач у над к е м -т о , о п л аки ваю

9с>з<4о1/ —  он п оет ' c)o-o-<)joj<4ol; —  и дет (т у д а ) н ап е в ая

и т .  п.

Формы со вер ш ен н о го  вида г л а го л о в  э т о г о  т и п а  о б р а з у ю т с я  с п о м о щ ь ю  

п о к а з а те л я  2 -й породы  о ,  п р и став л я е м о го  к Ф орм е д ей ств и тел ьн ого  залога 

с о о т в е т с т в у ю щ е г о  гл а го л а ; т а к , нап р .:

Паст. вр.
«j-(*)<4osç9jî> —  я верчусь 

д-015( 4 . 3 ( 4 ---- Я ЖНВу

Буд. вр.

3—п—(e^oiçvjî) —  я буду вертеться 

З-п-̂ Ьр̂ з̂ з̂ » —  я буду жить

3-£<4.^з —  я валяюсь, катаюсь з -п -^ б )^  —  я буду валяться, кататься,- 

З-фойо —  я плачу •. з-п-(8)о^з^ —  я буду плакать

(^4)~8-<̂ ° _Зь<* —  я бегаю g-n-^VjG—  я буду бегать

(см. стр. 102)
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б) Совершенный вид глаголов объектного строя спряжения, а также 

сходных с ними по конструкции глаголов «состояния» страдательного залога 

образуется путем использования Форм несовершенного вида соответствую

щих времен глаголов страдательного залога относительной конструкции 

(т. е. с показателем д), напр.:

—  имею (у меня есть)

S o jjg b ^ lf---- Я ЛЮ6ЛЮ

—  записано, написано 

— известно (ему) (ему 

знакомо)

—  я буду иметь (у меня 

будет)

--- я буду любить

—  будет написано

— будет известно (он 

будет знать)

в) Имеется также несколько таких глаголов, которые, будучи по 

Форме несовершенного («имперфектного») вида, воспринимаются, однако,, 

как Формы совершенного («перфектного») вида, наир.:

gtïibg---- Я увижу

3° 033 ° —  я скажУ
g^ooofog--- я спрошу

go3<n.go —  я пайду и нек. др.1

Небольшое число глаголов не только не принимает глагольных при

ставок для образования совершенного вида, но и вообще не имеет никаких

1 В отношении этих глаголов следует заметить следующее: вследствие того чта 
морфологически нмперфектные Формы этих глаголов ныне получили значение перфектных 
(т. е. совершенного вида), то для восполнения, так сказать, образовавшегося пробела 
нмперфектные Формы либо заимствуются из семантически сходных глаголов (что реже), 
либо образуются на основе этих же глаголов по типу отыменных глаголов среднего залога 
(см. § 74) с наращением суффиксов напр.:

И м я  д е й с т в и я  Б у д .  в р . Н а с т ,  в р .

—  слово, Зп1?ЭЗ° —  я скажу V ,  V > —  я говорю
gçmiiiwbgmô 1

—  находить gnSmgn —  я найду дЗгъ̂ сппгоЛ —  я НаХОЖу

'DmgCi — доставать gf/ï)<ngn —  я найду g'Dtn’gçmrao —  я нахожу, ДОСТаЮ

3П£3* —  покупать

(достану) 
gnujo^n — я куплю — я покупаю

L)W5ip>5 — занимать gnllglsbg^ — я ВОЗЬМу з Ъ д Ы ^ с Л  —  я занимаю

6Ждь —  видеть
взаймы

дбЛэд —  я увижу з^з^з — я Ш1ЖУ

Полученные таким образом Формы несовершенного (как бы многократного) вида 
используются для всех имперФектных Форм, а именно: настоящего времени, прошедшего 
времени несовершенного вида и сослагательного настоящего времени несовершенного вида, 
вследствие чего общий режим спряжения этих глаголов относится к режиму спряжения 
средних по значению глаголов типа А (см. § 98).
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Формальных отличий для совершенного вида, вследствие чего совершенный 

и несовершенный виды этих глаголов отличаются друг от друга лишь по 

вкладываемому в них смыслу; так, напр. :

Наст. вр.

зОз^^б^0 — я
golfg^o —  я стреляю, бросаю

збзд — я бью

Прош, несов. вр.

з б з ^ б 60^0— я метал

Буд. вр.

ЗбЗ^б^0— я метнУ
— я выстрелю, стрельну,

брошу 

ЗЙЗ̂  —  я побью

Услов. вр.
j  г ( метнул

я 1 мета,  бы

golf^m-gso----Я СТрвЛЯЛ, брОСЯЛ дсЛячр^о---- я

ggg^gso----Я бИЛ

выстрелил 

стрелял бы 

бросал

q ( побил бы
a e a V - »  \ бИА

§ 72. И М Я  Д Е Й С Т В И Я  (О Т Г Л А Г О Л Ь Н О Е  И М Я , М А С Д А Р )

Грузинский глагол не имеет Формы, известной в языках индо

европейской системы под названием и н ф и н и т и в  а (так наз. неопределен

ного наклонения); в этом отношении он сходен с языками семитическими, 

так как ему свойственна та же Форма имени действия, которая по термине-
✓  о ^

логин арабских грамматиков именуется масдар В  грузинском языке

имя действия является одновременно и отглагольным именем,1 в качестве 

какового оно может склоняться по всем падежам (см. ниже, стр. 1 1 5 ).

Формы имени действия глаголов, спрягающихся по субъектному строю 

спряжения, как общее правило, образуются следующими двумя способами:
а) Путем непосредственного наращения показателя имени действия 

суффикса -ь 2 к основе, как, напр.:

—  писание —  бросание

—  резание отЫ-i —  копание

1 Передача точного смысла грузинского имени действия средствами европейских 
языков вследствие отсутствия у этих последних вполне аналогичных Форм — затрудни
тельна. Пожалуй, наиболее близко его смысл передается английским герундием, как то: 
writing, readiiig, going и т. п., менее точно по-немецки: das Lesen, das Schreiben, das 
Gehen, и по-французски: l’écrire, le lire, le marcher и т. п.; по-русски же его следует 
лучше передавать через отглагольное имя, чем через неопределенное паклонение, т. е. 
соответственно ‘писание', 'чтение*, 'хождение* и т. п., когда это бывает возможно.

2 См. функцию суффикса -ь в разделе о словообразовании.
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фдЪ-s —  ломание 

£<^1s-i —  искривление, 

скручивание 

—  трудиться

o>{jç*-4 —  считание 

те»-ь— тесание

'Sçs-j —  расстилание

—  расти, рост

—  разрывание (букв, рвание)

и т. п.

(обычно с соответствующими глаголь

ными приставками)

б) Путем предварительного наращения к основе глагола элементов 

-* 9 , -m .9 , - g 9 ,  - i g ,  -g g , -mî> или -gî>, в которых мы неизменно находим 

согласный губо- и зубо-губной 9 , g или Ъ и гласные s, m пли g.

Эти элементы, как мы увидим дальше, конструируют и основу 

настоящего времени и вообще времен I  группы (см. § 7 3 ), вследствие чего 

морфологически Формы имени действия тесно связаны с этими последними. 

Примеры Форм имени действия с наращенными элементами:

-*3

-08

Наст. вр.

-»8 ï>-9-i —  вязание

(ŝ s) -s^ -9-i —  ставить 

Ш -4 — литье 

- т 8 8 —  стояние

l/gjo-m9-b —  трескаться 

ÿ^-m9-4 —  сидение

-0я ô3“t)̂ ~4 —  бичевание, наказывание 
($-g9-S  —  бить

g-4 -й -ь У 1  2----Я вяжу

g - ^ - i 9 —  я ставлю

д - 4 -М -ь 9 -----я  ЛЬЮ

И Т Д.

Наст. вр.

$gsa-g-i —  кование 

эд<ч-д-4 —  шитье 

($7) "̂3"ь —  плавание 
5̂<ч-дд-4 —  разрушение 

^^3"93"ь — раздирание, разрывание, 
разлом

<*-gg-4 —  смешивание

3"& 1«  —  я КУЮ
З-ддй-Sg — я ШЬЮ

—  я плаваю 

и т. д.

1 В случаях с гласной -ь этот элемент восстанавливается в основах времен 
I группы. О прочих закономерных соответствиях между Формами действия и основой 
времен, как равно и некоторых особых в этом отношении случаях, будет указано в даль
нейшем изложении.

2 Этот наращаемый в Формах имени действия элемент встречается лишь у непере
ходных глаголов (обычно у медионасснвных); особенность его по сравнению с прочими 
элементами наращения заключается в том, что он не сохраняется у времен I группы 
(см. §§ 97 и 98).

Б. T. Гудене* 8
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-<*Л £<чс)()-<х)Л-5 —  чувствование, чувстве 

ĵ-<*vï>-b —  устраивание 

IfB-oV i —  уничтожение 

-0* —  делание

(^ь) -oosg-^-ь —  кончать 

—  хваление

в) Мы р ассм отр ел и  ти п и ч еск и е сл уч аи  к о н стр уи р о ван и я  Ф орм  имени 

д ей ств и я ; к исклю чительны м  е г о  Формам с л е д у е т  о тн ести  н ебол ьш ое число 

гл а г о л о в  —  к а к  п е р е х о д н ы х , т а к  и не п е р ех о д н ы х  —  с н ар ащ ен и ем  эл е

м е н т а  -о-с9 к  осн о ве, к а к , и ап р .:

Имя действия 

—  бороться, борьба 

<n<4a>-pvç»-b— трепетание, трепет 

—  бросание, стреляние 
•J<o-co.ç9-s —  дуть 

Sj-m-çv-b —  лежать 

<чК-р> -̂ь —  бодать 

Jso-oçs-b— вести, предводитель

ствовать

Наст. вр.

g-o-î>(4<J-g-o---- Я борЮСЬ

д-оо(чоо-о я т р е п е щ у

g -o - lfg ^ -o ---- я  с т р е л я ю

3_ ^ - о ---- я д ую

3'?0"3Ь̂ —  я лежу 
2_^_<чВ-о —  я бодаю  

гз"1"'Э*<̂ - 3“ °  —  я п р ед 

в о д и те л ь с тв ую

и н ек . др.

Аорист  

g -o -à fod  го-24-J

0- 0-lf(4-00-59-J

з - Н ^ - ^ - з

3 - ° - ? - 3 3 - °

3_г йВ-лв?-а

или

Характерной особенностью глаголов с наращенным элементом -<*■ <£* 

является то, что этот элемент т.<£*, исчезая в настоящем времени, вновь 

появляется в Формах II (аористной) группы, где его, казалось бы, не сле

довало ожидать, так как эти последние конструируются на основе ненара- 

щенного корня.

г) Имеется также некоторое количество глаголов с окаменелым и не

отделимым наращением С к основе, как, напр.:

Имя действия Наст. вр. Аорист

ĵg-G-ь —  п р е сл е д о в а т ь 8-^33Б-в —  я  п р есл ед ую з-^ззЧ)
Bb5-G-s—  п а ч к а ть , м а р а т ь g-Bb3-G-o —  я п а ч к а ю , м ар аю

— б р о с а т ь , м е т а т ь 3-̂ g<n.<40-G-° —  я м е ч у 3-03^6^3
cgtg-G-b---- к р о ш и ть g-cgkgG-o---- Я КрОШу ^ - з - Л б-°
BoB-J-G-b — к о в ы р я т ь g-BoRjjG-o —  я  к о в ы р я ю (Wg-BoBJG-g,

и нек. др.

д) Формы имени действия могут быть образованы почти для всех 

основ глаголов, следующих субъектному строю спряжения одним из выше

указанных способов, и лишь для сравнительно небольшого их числа они
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неупотребительны, хотя и могут быть искусственно образованы, так,-
напр., глаголы: д - ф о ( ч - о --- я плачу, g - g g o ^ - o ------Я кричу, g-R o g -o -------

я жалуюсь и нек. др. должны были бы иметь свои имена действия в виде- 

(пли ф ой-gi), п т - п>’ но Ф°РМЫ этм
в живом языке не встречаются.1

е) Ив всех вышерассмотренных Формантов имени действия живыми 

можно считать лишь -дЪ, -«.Ъ и -sg, так как для глагольных образований 

от новых вовлекаемых в обиход грузинской лексики слов используются 

обычно именно эти элементы (см. также образование отыменных глаголов).

ж) Глаголы же, следующие обычно объектному строю спряжения

(ибо некоторые глаголы, помимо Форм объектного строя, имеют также 

Формы и субъектного строя, см. § 1 0 2 ), Формально не имеют имени дей

ствия, образуемого по одному из вышерассмотренных типов имени действия 

глаголов, спрягающихся по объектному строю. В качестве имени действия 

для глаголов объектного строя обычно используются имена существитель

ные, образованные от соответствующего корня; так, наир.: Vo-d-gçs-g-o^-o- 

'ненависть’ , t/o-ggk*9--T)t»-o 'любовь’ , Jo-£9-o 'сон’ , 'зависть’ , 'Эо-9'З-оеч-о

'голод’ , ÿg-g<4-g-og9-o 'жажда’ , 1/-д<ч-д-о£»-о 'желание’ и т. п. (спряжение 

глаголов объектного строя см. § 100).

С к л о н е н и е  Ф о р м  и м е н и  д е й с т в и я

Как уж е указывалось, имя действия грузинского глагола является 

одновременно и отглагольным именем, в качестве какового оно может 

склоняться, изменяясь по падежам согласно нормам склонения имен суще

ствительных (или прилагательных) с неустойчивым гласным исходом основы 

(слабое гласное склонение); так, напр.:

Падежи

Им.

Эрг.

Вод.

Дат.-вин.

—  на-писание

—  на-писание 

» —  на-писание

» ÿg<4-ol/(») —  на-писания 

» fo 6 -i- l(  ») — на-писанпю, (е)

^a-jj-a*-4— по-хваление, по-хвала

—  по-хваление, хвала 

» -jgVs-3 —  по-хваление, хвала 

» -Jgi-oV(s)—по-хваления, хвалы 

» —  по-хвалению(ие),
хвале(а)

1 В подобных случаях в качестве имепи действия пользуются либо именем суще
ствительным, либо причастной Формой, напр.:

для —  я плачу
---Я Кричу

g-fing-n— я жалуюсь
и т. п.

— Плач 
ggn£o£mn Крик 
Rngnçmr» — жалоба

8*
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Твор. » ĵ<4-oo»(s) —  на-писанием » ^Voo>(s)— по-хвалееием, х в а 

лою

» ^Vb-so(i)— впо-хвалевие(для 

по-хваления)

Множественное число Форм имен действия обычно не употребительно, 

и в обиходе встречается множественное число лишь тех из них, которые 

осознаются как имена существительные; так, напр.:

В  подобных же случаях употребительна Форма множественного числа 

и древнелитературного языка.

Формы имени действия обычно общи обоим залогам (действитель

ному и страдательному); пород они не имеют; понудительный же залог 

имеет свои Формы имени действия (см. § 1 0 7 ).

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО

Как мы уже указывали, основа настоящего времени, как равно 

и всех остальных времен и наклонений I  группы, морфологически тесно 

связана с Формами имени действия, поэтому, приступая к рассмотрению 

Формантов и механизма спряжения глаголов в настоящем времени, сопо

ставим их предварительно с соответствующими Формами имени действия.

1) Основа глагола состоит из двух или трех коренных согласных без 

огласовки (не считая «масдарвого -s»), напр.:

от Ъб-gGgs— Ъй-дбддЪо 'верчения’ (в значении —  падеж) 

» 'собрания’

» —  £<4()(j<*>.î>̂ o 'чувства’ и нек. др.

ЗАЛОГА

§ 73. I Г РУ П П А  ВРЕМ ЕН И Н А К Л О Н ЕН И Й

Н астоящ ее врем я

Имя действия 1-е л. наст. вр.
3-53-0— я подметаю

д -с Ы -о — я копаю

g-o>gç9-o —  я считаю, я полагаю
д-ОТ£9-о--- я теш у

g-Vÿ-o--- я сужу

д-'Э^-о —  я расстилаю

5J}-* —  подметание 

о>Ъ<ч-4 —  копание 

o>gç»-4— считание 

<nç9-i— тесание 

Vjs-ь —  судить 

'St»-* —  расстилание
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Имя действия 

дй-4 —  бросание 

— просеивание 

g<S-i— резание 

Ш>-4 — снятие, развязывание

1-е л. наст. вр.

—  я бросаю 

д-0<ч-о— я просеиваю 

3_ ^ -о  —  я режу 

g-bVG-o —  я снимаю, развязы

ваю, отпускаю

В  этом случае Формы настоящего времени получают гласный исход -» 

(во всех лидах).

2) Появление того же исходного -о в настоящем времени наблюдается 

также и у основ, заключающих в себе гласный элемент и имеющих в исходе 

плавный носовой -G;1 так, напр.:

Имя действия 

—  посылание 

—  преследование 

gg$G-s—  делать насечку 

— грызть, глодать 
^«.^G-i —  целовать 

cnwljG-i —  мотыжить 

фдркйфС-ь —  метать

1-е л. наст. вр. 

g-^igG -o —  я посылаю 

3-Stf3&-o —  я преследую 

8“<5дВ̂ "° —  я насекаю 
g-^ogG-o— я грызу, глодаю 

д-дт-фб-о —  я целую

g-or>«.bG-o--- я мотыжу

g-(®)g<*>.<$0G-o —  я мечу 

и др.

3 ) Во всех прочих случаях Формы настоящего времени (как равно 

и тема всей I группы) гласного исхода -о не принимают, 

а) Основа глагола ее имеет наращенных элементов:

Имя действия

Ô3Ô“S —  запирать
—  ломать

—  писать

— стирать (белье)

1-е л. наст. вр.

8-MÔ —  я запираю 
g-^gb—  я ломаю 

—  я пишу

3“^36  ̂—  я стиРаю

1 То же .окончание характерно и для той сравнительно немногочисленной группы 
нейереходных глаголов, которые имеют наращение к основе; так, напр.:

Имя действия 1-е л. паст. вр.

^fnd-ragnr)-» — борьба, бороться д-пЛ6<3-д-п----я  борЮСЬ

oîfnorwnçm-ь —  трепет, тр епетать д-<л о̂п-п —  я трепещу

—  бодание, бодать д-дбв-п — я бодаю сь

— бросание, стреляние g—nJbj^-n — я стреляю

— дуновение, дуть — я д у Ю, нош усь как ветер

96^~т£пг>-ъ — тр еп ет, дрожь g —  я дрож у, треп ещ у

Jçi-cajnD-*— вести, предводительствовать Г8^"7Г^~3° — я предводительствую
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Из этого типа глаголов необходимо особо выделить несколько основ, 

отличающихся тем, что у  них наблюдается Флексия внутренней гласной 

во II (аористной) группе времен и наклонений; к таковым относятся:

Имя действия 1-е л. наст. вр.

— Рвать
—  скручивать

давить

—  истреблять 

—  щипать

— гнуть, сгибаю
—  » »

3"ôW— я РВУ 
3 ~ ô ^  —  я скручиваю

З- t e a Ô  — я  А а в л ю

З^Я^ЗО— я истребляю

—  я Щиплю

3-£̂ 3 3 — я гну, сгибаю 
r U ^ —  » »

1-е л. прош. сов. вр.

(ЧЬН  ’ ô W — я порвал 
д-£<чпЬ-д----Я СКруТИЛ

ф ) - з - 8 з « г 0 "3 — ■я на_
давил

3”3^ nÔ"3— я истре
бил

•g-S<4^nG-j— я ущи

пнул

3_ss^ni3 —  я согнул 
—  » »

б) Глагольные основы с наращенными элементами:

Элемент _
Имя действия 1-е л. наст. вр.

наращения

-&8 Ъ-З-ь— вязание (привязывать) g - j-V iS —  я вяжу

sob-^-9-s —  ставить д -^ -ьЯ —  я ставлю

1Л-9-ь --- ЛИТЬ g-b_Vb-k9 ----я ЛЫО

<чфд-9-» —  ударять д-ь-йфд-ьЭ—  я ударяю

- » 8 —  у  глаголов действительного залога нет

Элемент
наращения Имя действия

-О8 бЗ"^"4 —  бичевание
@-g3- s 1 —  бить

- * 3  w>oî> g - i  КОСИТЬ

•)ig9-g-b--- прятать

to^D-g-i —  варить 

b(«)-g-S —  рисовать 

-08 fyyS-gg-s —  разрушать

^ 3 "3 3 "ь — раздирать, разрывать 
<ч-дд-ь—  мешать, смешивать

1-е л. наст. вр.

3-ô3- 3g — я бичУ10 

З'6-J9 —  я бью
g-ODO^-Sg Я КОШу

g-9iç»-ig Я Прячу

g -h 6 3 -ig  —  я варю

д -Ь ф - ig ----Я рисую

g-b-G^é-gg —  я разрушаю

g-i-<4jog-gg----Я раЗДИраЮ

g - 'g - é - g g ----Я МвШЭЮ (сб и в аю

с толку)

1 А также Эп-эдЭэ Давать’, 9п-д-дд9 'я дам*. Кстати сказать, без глагольной при
ставки, в значении 'бить*, элемент наращения -дЭ не отпадает, напр.: наст. вр. g-gg9 
'я бью’, аор. g-gg9-g *я бил'; с глагольной же приставкой, в значении 'давать*, этот элемент 
отпадает, напр.: имя действия Эп-ддЭ-* давать*, аор. 9n-g-g-g-* я дал*.



СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 1 19§  73]

ÿ-gg-s—  тянуть 
-пЛ ооЪ-о^-ь —  согревание 

IrS-eo-̂ -s —  уничтожать

— знание, сведение 
ÿjj-pvb-s —  устраивать 

"О1  —  делать
0<чр».д-дй-4 —  собирать 

o>Sg-gî>-S —  кончать 

•j-gü-ь —  хвалить

3"?“38 —  я ТЯНУ 
g-i-o»V«.î>—  я согреваю

g-lrS-fO) —  я уничтожаю 

g-g6-<*vî> —  я признаю 

g-b-ÿjj-m.ü —  я устраиваю 

g-s-^jo»-jî> —  я делаю

—  я собираю

g-i-o>ig-gî>----Я КОНЧаЮ

g-4-^-jî» —  я хвалю

Раз полученная Форма 1-го л. наст. вр. обычно спрягается по всем 
лицам совершенно «правильно».

Схема спряжения глаголов действительного залога абсолютной (без

относительной) конструкции настоящего времени субъектного строя сле

дующая:

Ед. ч. Мн. ч.

1 -  е л. g осн. наст. вр. g осн. наст. вр. о»

2- е л. (|, V) 0 » » » (£, V) 0 » » » <п

3 -  е л. » » » V ьБ или дБ

Глаголы с исходом на -о принимают закономерно в 3-м л. мн. ч. 

показатель -ьБ, все же остальные -дБ.

Приведем несколько типических образцов спряжения глаголов дей

ствительного залога абсолютной (безотносительной) конструкции субъектного 

строя:

«'Зар-4 —  считать адлДдб-ь —  метать, бросать

g-or>gç9-o —  я считаю —  я мечу, бросаю
'SjG or>gç9o —  ты считаешь и т * д*

o tf  œgç™ >o-l;--- ОН С Ч И Т а в Т

&3JG —  мы считаем 3-Ô 3^^GGo-°>
œ g s ^ o - c n --- ВЫ СЧИТавТв ^JJ(*).(40G o-C n

o l/o G o  o)gç9o-bG —  они считают

аотом*4 —  рвать

3-0СЭД5 —  я рву 

0«?33» и т. д. 

№д$~Ь
д-5 ^д35-°>

0 ^ Г т

jgm-Ql-b —  делать

3-ь33°>̂  —  я Делаю 
bggcngî» и т. д.
bggo>gî.4f

3-Sggo>gb-o»

»ggo»g^-«

iggœg^-gG
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1»3-г>Л-й —  уничтожать tteiCT-j-» —  варить

—  я уничтожаю я варю
tân.'h  И Т. Д. и т. Д.

ъ ъ м
д-ЪьйНьд-со

ЪЪеъЬ-сп
VSpb'b-gG

§ 74 . Б У Д У Щ Е Е  В Р Е М Я

Будущ ее время у  глаголов действительного залога образуется, как 

общее правило, путем приставления глагольной приставки к Формам 

настоящего времени (особые случаи образования Форм будущего времени 

рассмотрены ниже). Таким образом будущее время в современном грузин

ском языке, точно так же, как и в русском, представляет собою не что иное, 

как совершенный вид настоящего времени; показатели лица и числа —  

те же, что и в настоящем времени; следовательно:

отзол-» —  считать —  метать, бросать

9̂  ^ -З даЗ^° —  я сочту 3(5ЭЛ<̂ 0^°—  я метну
DgG S3b-o>gç»o И Т. Д. И Т. Д.

B g g G  ^ b - g œ g ç a o o » 3 Ô 3 * * * Ô G o o >
£>b-oogç3CKn Ô jĵ ^G^00*

e l f o G o  j ç i - c n g ç s o i G

аигол-4 —  рвать здтд%-5 —  делать

^ " 3 0 ^ ^  — я  п ° р ® у ô b " 3 i i t ) 0 f > 3 ^  —  я  с Д е л а ю
0  т - д - И Т. Д.

ô S - 3 i i 3 o > ( ) ï » a »
ô » - 4 ô 3 e , 3 * 0 >
ô i - ^ g o > g ï , g G

—  уничтожать Ъ^й'О-З-» —  варить

9m.-^V3pv&--- я уничтожу 9 « . - д \ к > б э Э & д --- Я CBapiO

И Т. Д. Э л . - Ь к ч ' З а д  и Т. Д.

1 Глагол, не принимающий для этого случая глагольной приставки (си. § 71).



§§ 73, 74, 75] СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 121

W g  дсп 

дсп

Ф о р м ы  б у д у щ е г о  в р е м е н и  и н о г о  о б р а з о в а н и я

Для некоторых глаголов (число таковых действительного залога; 

сравнительно очень незначительно) вышерассмотренный способ образования 

будущего времени с помощью глагольной приставки неупотребителен: 

это —  глаголы, не обладающие способностью иметь совершенный вид, 

причем их несовершенный вид осознается как будущее время. Эта кате

гория глаголов имеет в качестве будущего времени Формально время 

настоящее, а для выражения последнего язык выработал особые отпри- 

частные Формы; так, напр.:

Имя действия 

jjn^gS —  покупать 

бьЪдь —  видеть

'3«.gGi —  достать 

Злдбь —  находить

Буд. вр.

go go g so---- я  КуПЛЮ

дбьЪьд---- Я уВИ Ж у

golWg&o—  я достану

go3<n.go----Я НЯЙДу

Наст. вр.

gjJ0gyj)Ç9<* *>.î> —  я покупаю

—  я вижу, нахожу, 
навещаю

glW'gçjo.î» —  я достаю 

gj3<«vtjÇ9p».(!>— -я нахожу

и др. (см. также стр. 1 1 1 )

(О будущем времени у  средних по значению глаголов см. § 9 8 ).

§ 76. ПРОШЕДШ ЕЕ НЕСОВЕРШ ЕННОЕ

Следующее время, относящееся к той же I группе времен и накло

нений,—  прошедшее несовершенное. По своему значению и употреблению 

оно соответствует прошедшему времени несовершенного вида русского* 

языка, imperfectum латинского и imparfait современного Французского. 

Время это дает представление о непрерывности совершения действия 

в прошлом; наклонение изъявительное.

Показателем прошедшего несовершенного времени для глаголов 

действительного залога служит согласный суффиксальный элемент -ŝ ,

1 Как мы уже замечали (см. § 62), несмотря на очень простой принцип образо
вания будущего времени, практически это бывает часто затруднительно, так как выбор 
глагольной приставки для образования совершенного вида, так сказать, в «чистом» его 
виде, так же как в русском языке, не поддается какому-либо очевидному правилу. При
ведем несколько примеров:

*н пишу’ £»-д^З^ я напишу’ gvjg’i  я хвалю* ^3"3^3^ я похвалю*
ос^Э 'я ем* ^ 3-д$5<) ’я съем’ дьЬедС *я порчу* ^ь-дьЬ^дС я испорчу’
gfeG*g *Я пашу’ Эоа-gfcGbg Я ВСПЯШу’ дь'ЬьбдЪ *Я сдаю’ 'поручаю* *л сдам’

3£6Э^Л я встаю* *"3£0Э^° *я встанУ* и т. п.
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ларащаемый к основе настоящего времени, причем 1-е  и 2-е л. обоих 

•чисел получают гласный характер -о. Третьи же лида оформляются сле

дующим образом: 3 -е л. ед. ч. имеет в качестве показателя в современном 

языке суффикс -ь, а 3 -е л. мн. ч .— суффикс -G3G ( суффикс -sG не встре

чается). Префиксальные показатели 1-го и 2-го л. п суффиксальные пока

затели множественности остаются те же. Таким образом схема спряжения 

.глаголов действительного залога абсолютной конструкции субъектного 

строя в прошедшем несовершенном времени примет следующий вид:

Ед. ч. Me. ч.

1-е  л. g осн. наст. вр. 5--о з осн. наст. вр. j -̂o-<n

2-е л. (|, V) 0 » » » -о (|, G) 0 » » » 50-0-00

3 -е л. » » » $$з--i » » » 5-G3G

Приведем образцы спряжения тех же глаголов, которыми мы пользо

лались для настоящего и будущего времен:

о*здт|.& —  считать ^gcnfnQG-5 —  метать, бросать

з^ з^ 0-^-0 —  я считал —  я метал

(je contais) (je lançais)
0>gç90-f^-0 и Т. Д. и т. д.

ob œgç90-jo-b

Вддб gor>3Ç9o-53-o-or>

œgÇ90-£0-0-0>

otfotîo CngÇ9O-J0-6j6

aCTOA*-5 --- рвать 30w0*-5 —  делать

Зб^ЗЗ3-^-0 —  я Рвал 0 е déchirais) 3^3®»^-^-°—  я делал (je faisais)

и т - Д* ^З^З®-5? '0 и т * Д-

^ З ^ З ^ " 4

;80*?3* ‘ *"*"°* 3^3003^-5-0-00

4330031-5-0-00

.Ô W - S ^ G ьаздаз*"Ч“Езс

ЪЗ-тЪ-ь —  уничтожать taffS-g-» —  варить

g\f5<0 >-so-o —  я уничтожал дЬбЭьд-^-о— я варил (je cuisais)

(j’exterminais) и т. д.
tnî<0 >-fia-o И Т. Д.

lil3f*î)-£0-S

gV3c*vî>-£a-o-o> дЪьйТ)*д- -̂о-о>

Ьо(чЗ*д-̂ -(>дБ
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§ 76 . У С Л О В Н О Е

Прошедшее несовершенное время, приняв Форму совершенного вида, 

может превращаться в условное, соответствующее Франц, conditionnel pré

sent (иногда и passé) и до некоторой степени русскому сослагательному на

клонению с 'бы ’ (более подробно см. § 118 ). Все Форманты те же, что 

и в прошедшем несовершенном времени.

П р и м е р ы :

s3<>-îj<»gç9osso —  я сосчитал бы, счел бы (je conterais или j ’aurais conté) 

— я метнул бы (je lancerais или j ’aurais lancé)

—  я разорвал бы (je déchirerais или j ’aurais déchiré)

—  я сделал бы (je ferais или j ’aurais fait)

Sm.-ghSm.üjço —  я уничтожил бы (j’exterm inerais пли ’ aurais exterminé) 

3««*-дЪ<ч7Ьдяоо —  я сварил бы (je cuirerais пли j ’aurais cuit)

и т. д.

§ 77 . С О С Л А Г А Т Е Л Ь Н О Е  Н А С Т О Я Щ Е Г О  В Р Е М Е Н И

К  той же I группе времен и наклонений относится и сослагательное 

настоящее время, соответствующее Французскому условному выражению 

со связкой si, за которой следует imparfait изъявительного наклонения пли 

présent du subjonctif; по-русскн же его пельзя передать доп a i очно точно: 

обычно оно передается либо сослагательным наклонением в Форме 'если бы’ , 

либо изъявительным при соответствующей структуре предложения (более 

подробно см. § 1 1 8 ).

Основа сослагательного настоящего та же, что и прошедшего несо

вершенного с тою лишь разницей, что 1) все лица принимают гласный 

исход -j;  2) показатель 3 -го л. ед. ч. -h и 3 ) показатель 3 -го л. мн. ч. -Gj6. 

Префиксальные показатели 1-го и 2 -го л. и суффиксальные показатели 

множественности —  те же, что и во всех предыдущих временах.

Таким образом схема спряжения глаголов действительного залога 

абсолютной конструкции субъектного строя примет следующий вид:

Ед. ч. Мн. ч.

1 -е  л. 3 осн. прош. несов. а 3 осн. прош. несов. 3 ’ ° *
2-е л. (â» V ) , 0  » » » а ( | ,  h ) ,  о  »  » » (1-а>

3 -е л. —  » » » з-ь —  »  » » ¥
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Продолжим наши примеры спряжения:

OtJQn-t --- сч и тать ggmÆQG-» —  в;

----еСЛИ бы Я счи тал з б з ^ е ^ - а  —

¥ <” 3 ^ - 3 (si je contais)
о1/ cogç^ogo-j-l/ и T. д.

вза6 30ПЗС9О^-(П 3ô r ><% Kos r a -o>

И ва6 O>3Ç9OJ0- J-OT> ^  q Go ç - -̂00

0V0G0 ^  3 0 Go $o-G jG

(si je  lançais) 

и т. д.

W D » -*  —  рвать ЗО -̂о'Ь-* —  делать

З'б^З^'З— если бы я Рвал з 4 г з д а з Ч  a — если бы я делал

б^З^З (si Je déchirais) ^ з Ч -а (si je faisais)
и t . д. и T. Д.

gsgga,^^-0.
6daof>â s?-o-o,>

ô«?a^“G3C
ЪЗ-т1-5 —  уничтожать ttofnTI-j —  варить

gV3<4.î>̂ -j —  если бы я уничтожал gferiDsgĵ ) — если бы я ва
lrèm.î>so-j (si j’exterminais) (si je cuisais)

и. T. Д. и т. д.

lf3<*iJ>ço-jcn bb̂ cbggo-j-c»
hSwbço-Ggb

Сослагательное настоящее может иметь также и совершенный вид 

с соответствующим «видовым» превербом; так, наир.:

sçi-gtmjçoo^)'— если бы я со-считал --- если бы я метнул
и т. д. •"

^ "З б ^ аЗ ^ а  —  если бы я рлзо-рвал
и т. д.

9<*>.-д1/5<»>Л$эд —  если бы я уничтожил

и т. д.

И т. д.

ôs“3s330r>c)̂ _̂3 —  если бы я с-делал
и т . д.

—  если бы я с-вар и л  

И т. д.

§ 7 8 . I I  (А О Р И С Т Н А Я ) Г Р У П П А  В Р Е М Е Н  И Н А К Л О Н Е Н И Й  

П Р О Ш Е Д Ш Е Е  С О В Е Р Ш Е Н Н О Е  (А О Р И С Т )

Прошедшему совершенному современного грузинского языка соответ

ствует наиболее, пожалуй, точно Франц, passé défini (praeteritum) или 

русск. прошедшее время совершенного вида, которые выражают однократ
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ность завершенного в прошлом действия или состояния. Особенностью же 

грузинского аориста но сравнению с этими временами является то обстоя

тельство, что он имеет также два вида: несовершенный и совершенный, 

из коих именно последний соответствует упомянутым Французскому1 и рус

скому временам.

Несовершенный же вид грузинского аориста выражает действие хотя 

и не законченное (не заверше шое), но продолжавшееся лишь определен

ное, ограниченное время; .в противоположность прошедшему несовершен

ному (см. § 7 5), несовершенный вид аориста не может выражать действий 

или состояний, совершавшихся долго, постоянно, обычно и т. п.; так, напр.:

Прош, несов.

Зд gVgb<)^o ÿic liçslr---- Я ПИЛ ЛвКарСТВО

t)j — я писал письма

oV aj-gçAf—  он считал деньги

Прош. сов. (аорист), несов.

3̂ 3^3° — я пил лекарство

^j<4ogv|io— я писал письма 

отлечь og-jjç̂ o —  он считал деньги

Основой прошедшего совершенного служит непосредственно основа 

глагола (вследствие чего 3-е л. ед. ч. прош. соверш. для ненаращенных 

глаголов зачастую уподобляется Форме имени действия), которая получает 

в исходе гласный характер -д (в некоторых особых случаях - о )  для 1-го 

и 2-го л. обоих чисел; 3-е л. ед. ч. получает показатель -4 (редко -<*>.), 

и 3-е л. мн. ч. у  глаголов действительного залога -дй.

Префиксальные показатели лиц субъекта и показатели множествен

ности—  те же, что и во временах I группы.

В  механизме спряжения глаголов действительного залога в прошед

шем совершенном времени наблюдаются следующие типические групповые 

явления: * il

вчера, час тому назад, только что 

и т. п., т. е. на определенном от

резке времени, а также повторно 

(см. § 118 ).

постоянно, обычно, долго, и т. п.; на 

Фоне совершения этих действий (т. е. 

одновременно с ними) могут иметь 

место и другие действия (см. § 118 ).

1 Впрочем и Франц, passé défini, обычно понимаемое как время прошедшее одно
кратного, совершенного вида, употребляется иной раз также в значении прошедшего не
совершенного, точнее —  в значении длительного совершенного. Так, напр., в Фразе:
il entendit pendant quelque temps encore 'он слышал еще в течение некоторого времени’ 
Форма entendit, поставленная в passé défini, заключает несомненно в себе момент длитель
ности (пример взят из рассказа Мопассана «L’aventure de Walter Schnaffs»).
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а) Глаголы, ые принимающие наращений к своей основе, имеют ее 

непосредственно в качестве основы прошедшего совершенного, сходную- 

таким образом с основой настоящего времени; папр.:

Имя действия

запира

ние
«чдфЬ-ь — стира

ние (о белье) 

фдЪ-s— ломание

— писание

1-е л. наст. вр.

—  я запп_ 
раю

—  я сти- 
раю

З-фдЪ— я ломаю 

3 " ? ^  —  я ППШУ

1-е л. прош. сов. 
\несов. вид) 3-е л. прош. сов.

М - з - з з 0 - з ~ я за"
пер

(й0-8"йаб1 “ а —  я
гио1стирал

(г>ь) - з _С)аъ-а —  я
С лом ал

fe s)-8 —  я
гна1писал

-33Ô "i l — OH зап еР

°н Гпо-1- 

стирал 

-(5 дЬ-ь— он С л о 

мал

-^3<чь —  он Гоа1-  

писал

б) Некоторые из той же группы глаголов, имеющих общую основу 

для настоящего и прошедшего совершенного времен, восстанавливают 

в прошедшем совершенном времени тот гласный элемент, который выпа

дает в Форме имени действия. Сюда относятся по преимуществу те гла

голы, Формы имени действия которых, состоя из двух или трех коренных 

гласных, не имеют никакой огласовки (за исключением масдарного -ь); так, 

напр.:

Имя действия 1-е л. наст. вр. 1-е л. прош. сов. 3-е л. прош. сов.

53-ь —  подметание 353°— я подме -з-г>*з-з_ я  п°д- "0Ь3”Ь — он под~
таю ме-л, -тал мел

<»згч-ь —  считать gœg£9o----Я СЧИ-

CÇ11ег
-0со61со1 -o>gb£9-b—  он со

TaiO гсопсчптал считал

<nç9-s —  тесание gоо£9о— я теш у -3-o»*R»-g —  я — он оте

г с'тесал сал

<пЫ-ь —  копание дооЫо —  я копаю —3 - -  J ----Я -о>Ь<ч-ь —  он вы

rB b f копал копал

—  разверты gDçî-o —  я раз _3_'3»Sn,_3 _  я раз- -'Эь£9-ь — он раз

вание вертываю в-ернул, -ора- вернул

чивал

в) Некоторые глаголы, имеющие корневую гласную -д, являют случаи 

внутренней Флексии: во I I  группе времен д заменяется о, наир.:

1 Следует иметь в виду, что в прошедшем совершенном времени глаголы обычно- 
употребляются в совершенном виде (т. е. с глагольными приставками), тогда как мы, 
в целях большей наглядности, берем йЪ в несовершенном виде (см. § 78)к
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Имя действия 1-е  л. наст. вр. 1-е  л. прош. сов. 3-е л. прош . сов.

V fy g -s  — в ы т я г и в а  — я в ы т я - д-ЪТлд-з —  я в ы - -b T n g - i  —  ОН в ы 

ние, вы п яч и  ги в а ю , в ы п я  тя н ул , в ы п я  тя н у л , в ы п я 

ван и е чиваю тил тил

ô W b —  Р в а т ь 3ô w — я р в у 110“ — оп по

рвал р в а л

—  сги б ан и е З ^ З З - я  с г 0 б аю - 3- ? ^ по*3 “ я со" -2><ï>ng-S —  ОН со 

гн у л гн ул

^ g çs-s  —  м еси ть З^З2? —  я заме_ - g - T n ^ - j — я з а  -T ftço -i —  он з а 

ш и ваю м еш ал м еш ал

VfSgV-s — т е р е т ь glr^gtr---- я Т р у -g-V(4rt1; - j  —  я по — он по

т е р т е р

—  соби рани е ЗЗ^ЗЧЗ—  я с о б и - -З -д б п о д -З -Я С О - -д<ч"од-Ь —  ОН со 

р аю брал бр ал ’

5<чдЬ-ь —  и скри  я  ИСКР П“ я и с ----ОН ис

вл ять, ск р у ч и в а ть вляю , ск р уч и в аю кривил, ск р ути л кривил, ск р у ти л

Т о  ж е  явление Ф лексии коренной гл асн ой  н аб л ю д ается  в н е к о т о р ы х

с л у ч а я х  и при наличии в осн ове и сход н ого  плавного 6; т а к , н ап р .:

Имя действия 1-е  л. паст. вр. 1-е л. пропг. сов. 3-е л. прош . сор.

ç^bgG-i—  в е се л ь е  3- —  я в е -  ■ ----Я i-cVbnG-s— он р а з 

селю р азвесел и л веселил

(чВдб-ь —  со д е р - g-■ ь-(чвд9 —  я со  -д-Ь-(чВп()-0 ----  я —  он гс о п-

ж а т ь д е р ж у гсо пд ер ж ал д ер ж а л

Ь $ - ь —  обнда> з "s“F()t)k — я ва~ - г ь - Ъ ^ - з  — я ■■ i-ÇgnG-s —  он оби

в р ед д о ед аю обидел дел , оби ж ал

г) О собо с л е д у е т  о тм ети ть  ряд гл аго л о в  с н ар ащ ен и ем  -gg к осн ове,

к о т о р ы е , с о х р а н я я это н ар ащ ен и е в аори стной г р у п п е  в р ем ен , т а к ж е  м о-

г у т  б ы т ь  причислены  к т и п у  Ф л ек си р ую щ и х, х о т я  Ф лексии п о д в е р г а е т с я , 

повидим ому, н е кор ен н ая гл асн ая  (ко то р о й  к а к  б уд то  б ы , и н е т  в о в се), 

а  гл асн а я  -g н ар ащ ен н о го  элем ен та; т а к , нап р .:

Имя действия 1-е л. наст. вр.

o>-gg-s —  проводить 

ночь

о>(ч-дд-ь —  т а с к а т ь

1-е  л. прош. сов, 

g-i-oo-gg----Я 1фОВОЖу (^i)-g-i-œ-o-g 1---- Я ПрОВвЛ

НОЧЬ НОЧЬ

g-S-cr><4-gg----Я Т а щ у  -g -i-сгХч-o -g ---- я гПО^Та-

ЩИЛ

1 g, оказавшись между двух гласных — дь^СоГд"1 <j — перестал произноситься, а еле- 
довательво и писаться, хотя еще в сравнительно недавних произведениях (напр. у А. Каз-
беги) это 3 в аористпых Формах зачастую присутствует. Осталось оно и сейчас в живой» 
речи говоров пшавском и ыохевском.
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ЗЗеч 'Л З "4 ~ и с с л е Д ° в а т ь  3‘ ° ‘ â3e ?"33 —  я  и с с л е _
дую

_  разрушать з - ь - ^ - д з  —  я разру-

шаю

(^b9o.)-g-o-^gç9o-j — я и есл е-

довал
(^)-3-ь-д0й-о-а —  я разру

шил

д) Некоторые из глаголов, корни которых лишены огласовки в Фор

мах имени действия, принимают в 1-м и 2-м л. в прошедшем совершенном 

исходный гласный характер -о вместо обычного для этого времени -3; так, 

наир.:

Имя действия 

Ъ-З-ь —  привязывать 

—  ставить 

— ударять 

-Ш)-ь —  лить

Наст, вр.

gsî>i9 —  я привязываю 

— я ставлю

З^ОЭьЭ— я УДаРяю 
З^ЬЗ —  я лью

1-е л. прош. сов.

(<)о.)-дь?>-о я гпри1вя3ал

(^b)-gSÇ2)-o я ГпоЪтаВИЛ

(^ )- 3̂ 0 Г о - я  ударил, -ял 

(^)-дЛТз-о —  я гнаплил

е) Гяд глаголов, также лишенных огласовки корня, принимая в совре

менном грузинском языке тот же исходный гласный характер -о, получает 

еще отсутствующую у  них в Формах имени действия корневую гласную 

(i или 3), но лишь в 1-м и 2-м л.., тогда как в 3-м л. обоих чисел этого не 

происходит; так, напр.:

Имя действия 1-е л. 
наст. вр. 1-е л. прош. сов. 3-е л. прош. 

сов.

.0)Ь(ч-т.'Ь-ь—  рассказывать, ■ д-спкыч-о
сказывать

^ - 3-ь —  убивать 8-3^ -ьЗ ( M - 3-ô4cr o
If^g-s— решать 3_ь_^зд-о (çsJ-g-b-VjgoG-o М - ь1мзс-*
.tgbgG-s —  крошить g-ogbg-o М - з - ^ з о 6-0
g)<4soG-i —  грызть g-Ço(̂ ç̂ G-o (sçi)-3-g)<4e)(jG-o (^s)-e>6g>g-i

ж) Особо следует отметить случаи появления в 3 -м л. ед. ч, прошед

шего совершенного времени показателя -о» вместо обычного -ь; эти гла-

го л ы  им ею т н ар ащ ен и е к своим основам  в  Ф орм ах - рЛ  или - 3^ ; 1 т а к , напр

Имя действия 1-е  л. 
наст. вр.

1-е  л. прош. 
сов.

3-е л. прош. 
сов.

—  поносить, клеймить 3- 09- < а ( ^ ) - 3- й2 -3

хтуЬ-рЛ - ь —  г р е т ь g-b-or>î)-o>ï) (ь*Н -ь’ тЪ-ъ
—  у н и ч т о ж а т ь g-l/5-o.ï) (9<ч-)-3"^"(1 ((WJ-VS-»

—  г а с и т ь ( & » ) - з - И И " а

1 Они же образуют I результативное время на ненаращенной основе (см. § 80).
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-b-6o>-gî>-i —  возжигать

■ « г з î>-s ■ открывать

,-J-gi-i —  хвалить

g - i - ( ) a > - g o  ( ь ) - д - 5 - ( н п - д  ( i ) - i - G o r ) - < 4 .

3-i-sra*  (ôb)-3-b-^-a

з - Н _зь ОзЭ-з-Ч-з

Учитывая, таким образом, все приведенные случаи образования Форм 

прошедшего совершенного, мы получаем следующую схему спряжения:

Мн. ч.

g осн. глаг. J ИЛИ о-о>

(|, V), 0 » » з » о-о>

» g-V

Ед. ч.

g осн. глаг. g или «

(1 * V), 0  » » g » о

» » Ь » <*>

Приведем типические образцы спряжения для каждого из рассмотрен

ных случаев:

30<*-0*-4 —  делать —  писать дадп-а — тесать

33 0&1-3 -*-м от-а - поде ^6-з-?зй -з — я на_ §ob'-g -œ S ^ j —  Я о те 
лал писал сал

(•  » Ь-ддо>-д и т. д. » ^д(ч-д и Т. Д. )) И T. Д.

» i-ggœ-S » » cnbçv-Ь

Вддб » д- ь- з з ° ’- а - с” » з-?зй -з-°» )) -̂mb<£9-j-cn

«jJggG » б д д ш -д -о » ^дй-д-о, )) œS^9-j-co

9ьсп » S-ggcn-gV » Cni^-g-lf

4 ŒP0»-» —  рвать Б&й-оз-4 —  разрушать ^g.» —  жечь

З ^ з - б ^ - д - -я  оторвал ^ “3‘-s-С^бю-д — я разрушил Ç‘4-3-?3-° — я[ сжег
)) 5 W 3 и Т. Д. » i -Е^бю-д и Т. Д. )) ÿg-o И T. Д.
)) Ô W * » » ÿg-4

» g-ô^ o ^ -g -,эг> » з--S-G^^o-j-oo » g-ÿg-o-a>

» б ^ - д - * » » Ь-Е^бэо-д-оо )) Çg-o-co

1» 5 <^o^-g-lf » Ь-Е^бо-дЛг » fg-gV

ĵnn-* —  убивать ^.gl.4 —  хвалить

3<*v"3"3b£?“° —  я убил 'Эд-д-ь- -̂д —  я похвалил
» 6ьЧ~а » Н -д
»

» g-giÇ9-o-o> » 3" Н _3_0'>
» ŜÇ9-0-0> » 4- -̂д-ог.
» » S- -̂gV

1 В прошедшем совершенном времени глаголы обычно употребляются в совершен
ном виде.

Б. Т. Рудепко 9
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§ 79. СОСЛАГАТЕЛЬНО-ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
(ОПТАТИВ)

Это время в древнелитературном языке служило в основном для вы

ражения будущего времени изъявительного наклонения; в современном же 

языке оно соответствует синтаксически Франц, présent du subjonctif или pré

sent de l ’ indicatif с союзом si, которые обычно, логически, являются не чем 

иным, как будущим временем; в русском языке ему может соответство

вать либо сослагательное наклонение с союзом 'чтобы’ , либо неопределен

ное наклонение также с каким-либо выражением условия или побуждения 

(более подробно см. § 1 1 8 ).

Будучи также морфологически аористным временем, сослагательно

желательное будущее конструируется на той же основе, что и прошедшее 

совершенное (т. е. на основе глагола без наращений). Все лица получают 

исходный гласный характер (для некоторого типа глаголов -*); 3 -е л. 

ед. ч. имеет всегда своим показателем суффикс -V, а 3 -е л. мн. ч. -Б; пре

фиксальные показатели лица и суффиксальные показатели множественности 

остаются те же; это время имеет также два вида —  несовершенный и со

вершенный.

а) Гласный исходный характер -ь принимают все те глаголы, которые 

в прошедшем совершенном имеют исходный характер -о; так, напр.:

Имя действия

Ъ-9-ь —  привязывать 

соЫ-еД-ь —  рассказывать, ска

зывать
(^ь)-(чак)-дд-ь--- отнимать

—  ударять 
Vb-9-ь—  лить 

ÿg-ь —  жечь 

—  резать

1-е л. 
прош. сов.

(<̂ 4 )-г ь-1-о

(ÿS)_3_S-6œ3-o

(sçS)-g-4é -(5a-o
( ^ i ) - g - S - V b - o

М - 3“?з-°

M - 3Ü ^ - °

1-е л. сосл.-жел. 
буд.

(^ )-3-ь-Ъ-*

(?*)-8"ь- йоТ *

M - 3-s- é û 3_*
(^)-g-b-Vb-O

М -з -? з -*

teO -s-ÎH -*

6) Все же остальные без исключения1 глаголы принимают исходный 

гласный характер -с* во всех лицах.

Таким образом схема спряжения сослагательно-желательного буду

щего принимает следующий вид:

1 Глагол ,чт°бы я дал’ принято считать исключением; правда, глагол этот
по значению переходный, однако в своем спряжении он следует нормам средних по зна
чению глаголов (типа в).
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Ед. ч. Мн. ч.

1-е Л. 3 оси. глаг . е* ИЛИ $ 3 оси. глаг. со--оо ИЛИ Ъ-сг>

2-е л. (5, V), 0 » » оо- » S (1. V), 0 » » 00--00 » Ь-оо

3 -е л. — » » » ь-Ь — » )> bco.-G » 4-С

Приводим те же типические образцы спряжения, которые были нами 1

даны для прошедшего совершенного времени, в целях сравнения с по-

следним:

Зд<п-а%-5---- дрлать ^giS-5 —  писать cngn-ô — тесать

9д 2)6 — что бы -----ЧТОбы Я Sob-g-oob£9-ev-----ЧТОбы
я сделал(qui je написал (que я отесал (que je

fasse) j ’écrive) taille)

V  £)Ь -  и т. д. и Т. Д. -  oobÇ9-c*v И Т« Д*

<Ы> » » ^)(ю-оо.-1/ )) ООЬ 9̂-(*>-1/

RggG )) g-S-^$ooo-oo.-oo )> g-oobç9-oo--oo

» (̂Ю-(Ю--00 » 00 Ь 5̂ 9-00-—00

9бо> » Ь-^дот-го-'Е )) Çgé-co.-G )) oob£9-oo.-G

üfiPO #-4 —  рвать Cj<S-03-4 —  разрушать Sjz-ъ —  жечь

V - g - ^ o ÿ - P V - ЧТОбы S>i-g--S -G ^ o -c o .-----ЧТОбЫ Я ^ 6 -g -ÿ g -S -----чтобы Я

я оторвал (que разрушил (que je dé сжег (que je
je déchire) truise) brûle)

)> Ь-бфбю-ео. » ÿg-4

)) b-G^(^o-oo.-V » ÿg-5-lf

» g--Ь-Сфйо-оо.-оо » g -ÿ g -i-°>

» 2)2\ ° ÿ -(r>'-cr> » - 00.-00 )) Çg-S-oo

)) b-G^6>o-oo.-G » ^g-b-G

3Jjn-r3 -̂4 - — убивать —  хвалить

9 00- •чтобы я убил "Эд-д-б-̂ -рт- —  чтобы я похвалил

(que je  tue) (que je  loue)
» geo-s и T. Д. » б-j-p v  И T. Д.

)) » S-jj-PV-lf

» g-g^-S-a. 6lti-O1CO

» gçs-i-a. )) b-jj-00.-00

)) V 1
CL

1— 1 ? en

1 В этом времени, так же как и в прошедшем совершенном, глаголы обычно упо
требляются в совершенном виде; подлежащее точно так же ставится в эргативном па
деже (см. § 117).

9*
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§ 8 0 . I I I  Г Р У П П А  В Р Е М Е Н  И Н А К Л О Н Е Н И Й

Времена III группы глаголов действительного залога, в отличие от 

времен I и II групп, образуются но принципу объектного строя (см. § 1 0 0 ), 

так как у них показатели лиц объекта служат Формально показателями 

логического субъекта (см. § 1 1 7 ). Эти времена не имеют пород (см. § 6 7 ), 

но имеют те же два вида: несовершенный и совершенный.б) 1 * *

I  р е з ул ь та ти в н о е  вр ем я в сл ед ств и е о т с у т с т в и я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  Форм 

у  р у с с к о го  гл аго л а , м ож но п е р е д а в а т ь  бол ее или м ен ее приблизительно 

либо Ф ранц, p a ss é  in d éfin i, либо ан гл , p r é s e n t  p e r fe c t ,  вы полняю щ им и, к ак  

и зв е стн о , Ф ункции р е з у л ь т а т и в н ы х  вр ем ен  (п одробн ее см. § 1 1 8 ).

В  отнош ении образован и я Форм I р е з у л ь т а т и в н о го  в се  гл аго л ы  дей стви 

те л ь н о го  з а л о г а  м о г у т  б ы т ь  п одразделены  н а с л е д у ю щ и е  ти п и ч ески е гр у п п ы : 

а) Г л а го л ы  б е з  н аращ ен и й  или н ар а щ ен н ы е лю бы ми элем ентам и, з а  

исклю чением  и - ig , о б р а з у ю т  I  р е з у л ь т а т и в н о е  вр ем я на основе вр ем ен  

I  г р у п п ы , сн абж ен ной  и сходны м  гл асн ы м  элем ентом  о , н ап р .:

Имя действия 

—  писать 

ф-дЗ-ь —  бить 

<Ч"ДЗ'Ь —  смешивать 

—  делать

1-е л. наст. вр.

— я ПШ11У 
3-0д9 — я  бью  

3 -<ч(-)з —  я  см еш и ваю  

3'4'33от̂ — я Делаю

1-е л. I результ. 

9о-^(чп-ь— j ’ai écrit 

c)o-0^n-i— j ’ai batu 

— j ’ai mêlé 

t)o-^ooj(!>n-i— j ’ai fait

б) Те же гл а го л ы , и м ею щ и е, однако, в п рош едш ем  соверш ен ном  в  к а 

честве п о к азате л я  3 -г о  л. ед. ч. -та, л и ш аю тся  свои х н ар а щ е н н ы х  элем ен

т о в  и с т р о я т  свои Ф ормы  I  р е з ул ь т а т и в н о го  врем ен и  н а аори стной  о сн о ве, 

с тем  же гл асн ы м  в и схо д е; т а к , н ап р .:

Имя действия 

Уд-ст.’Ь-ь — устраивать 

-coVc'v'b-i —  греть 

ЬЗ-таЗ-ь —уничтояшть 

jj-дЪ-ь —  хвалить

1-е л. наст. вр. 

д-ь-^таЗ — я устраиваю

д-Ь-ооЗтаЗ-----Я грею

д-ЬЗта<!>.--- Я уничтожаю

З-ь-^З —  я хвалю

1-е л. I результ. 

( V ) - 9o -ÿ g n - i_ j’ai arrangé 

(0ь)-9о-<г)3л-ь — j ’ ai chauffé 

(с) та.) -9o-b3n-s— j ’ai détruit 

9o-jn-s— j ’ ai loué

i 1П группа времен и наклонений глаголов действительного залога — I результа
тивное, II результативное и сослагательное прошедшее — как времена результативные, 
т. е. выражающие не самый процесс совершения действия, а его результаты (см. более 
подробно § 118), являются страдательными по своей природе, а потому, естественно,
Формы их внешне сходны с Формами страдательного залога, а именно: Формы I результа
тивного сходны с Формами настоящего ’ времени страдательного «совершения» (в 3-й по
роде) (см. § 104), Формы II результативного — с Формами прошедшего совершенного вре
мени страдательного залога, а Формы сослагательного прошедшего — с Формами сослага
тельно-желательного будущего (см. соотв. разделы §§ 90 и 91).
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в) Глаголы с наращением элементов -sg  и ь9, как общее правило, не 

принимают в литературном языке элемента о и суффикса ь, а остаются при 

обычном показателе 3 -го л. ед. ч. наст. вр. -V, уподобляясь, таким обра

зом, внешне Формам 3 -й породы ('для другого’) настоящего времени; напр.:

Имя действия 

ovjlf-g-b —  сеять

$зй-з-*— шить
—  рисовать 

7>-9-s —  вязать 
Vb-9-s— лить

1-е л. наст. вр. 

g-coghsg--- я сею

з - а а Й 4 з — я  ш ь ю
3"ь0 63 — я РИСУЮ

----Я ВЯЖу

g -s V b c )----Я ЛЬЮ

1-е л. I результ. 

clo-tnjbig-lf— j ’ai! semé

3o-gg(^g-l/--- j’ai COUSU
So-ki^ig-lr—j ’ai dessiné 

(soi)-9o-^b9-tr —  j ’ai attaché 

(sci)-9o-'lfb9-'lr— j ’ ai versé

Таким образом, учитывая вышеперечисленные возможности наличия 

тех или иных основ у I результативного времени, мы получим следующую 

схему спряжения:
Ед. ч. Мн. ч.

1 - е Л. 9о ОСИ. о-Ь илп h О со 0 осн. о-Ь пли V

2 -е л. ô ° » о-Ь » ь 0 ° » о-Ь сп » Г V - ot

3 - е л. 7) )) Ь -S » ь 7) )) о-Ь оо )) Г1Л-00

где префиксы —  показатели логического субъекта (но грамматического 

объекта) в Форме породы для другого; с у ф ф и к с ы  -ь и -V —  показатели 

субъекта 3 -го л.

Приведем несколько типических образцов спряжения:

—  писать

9j  soi-9o-^j(4-o-i— j ’ai écrit 

» ^o-ÿg^-o-i п т. д.
9ilf )) *т|-̂ д(ч-о-5 

Вддб » 530-^é-o-S

—  делать

— j ’ai fait
» ^o-^googi-o-S И T. Д.

» т з а ^ - 0-4

» ô30-ô30>aï>-°"i 

» б ^ й Г а ^ "0-4"00

Ъ-8-i —  вязать

sos-9o-ï>s9-h1— j ’ai lié 
n T. д.

» -g-î>Sc)-lr

œjggi; » jo -^й-о-; 

9bOO » n j-^ -o -i-

с*Ъ-съЪ-с> —  согревать

^s-9o-or>ï)-o-i — j ’ai 
chauffé

» фО-оой-о-5 П T. Д.

)) n )-oo î> -o-b

>-00 

CO

етдЪ-з-&--- сеЯТЬ

sok-9o-o>jVsg-h1 —  j ’ai 
semé

»  ^ o - o o g l / S g - V  n T. д. 

» -g-o^bg-V

1 Последние две Формы, как мы уже указывали, для случаев наращения элементов 
-ьд и -ь9 могут Формально означать: 'он для меня сеял’ и 'он для меня привязывает*. 
Следует также заметить, что либо в целях различения от этих последних, либо по ана
логии со всеми другими глаголами, глаголы с наращениями и -*9 точно так же встре
чаются в разговорной речи, оформленные в виде ЭпспдЪп*, ЭпБЛпь, 9пЬ>^п* и т. п., но для 
литературного языка они не приняты.
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» £go-œï>-o-S » ô8o-o>3lfSg-lf » ôgo-ïs9-V

» ^о-сой-о-Ь-го »

» ))

§ 81 . I I  Р Е З У Л Ь Т А Т И В Н О Е  В Р Е М Я

В  к а ч е с т в е  Форм II р е з у л ь т а т и в н о го  врем ени и сп ол ьзую тся  а о р п стн ы е 

Ф орм ы  относительной кон струкц и и  о б ъ е к т н о го  стр о я  стр а д а тел ь н о го  з а л о га  

(см . § 9 0 ) ; 1 таки м  образом  м орф ологически —  это  Ф ормы  пассивной кон 

стр ук ц и и , х о т я  и о со зн ав а е м ы е  для гл аго л о в  д ей стви тел ьн ого  з а л о га  как 

Ф ормы  кон стр ук ц и и  активной.

За о т су т ст в и е м  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  врем ен и  в р усск о м  я з ы к е  II р е з у л ь 

т а т и в н о е  н аи бол ее удобн о п е р е д а в а т ь  Ф ормами plusquamperfectum’a с о в р е 

м енн ы х зап ад н оевр оп ей ск и х  я з ы к о в , а в т е х  с л у ч а я х , к о гд а  II р е з у л ь т а 

ти вн ое в ы п о л н я ет  Функции со сл а га т е л ь н о го  наклонения, мы п е р е д а е м  э т о т  

о т т е н о к  ср ед ствам и  Ф р ан ц узск о го  языка: либо ч е р е з  imparfait de l ’indicatif 

с сою зом  si, либо ч ер ез  plus-que-parfait du subjonctif либо ч е р е з  condition

nel passé (более подробно см. § 1 1 8 ) .

Основой II результативного времени, являющегося, как мы уже упо

мянули, по существу аорнстным временем, служит всегда ненаращенная 

основа; в качестве префиксов —  показатели лиц объекта с гласным эле

ментом -д (показателем относительной конструкции); и в качестве суф

фикса—  показатель 3 -го л. субъекта -ь или -<*>• (в зависимости от характера 

исхода 3 -го л. од. ч. прош. сов.).

Таким образом схема спряжения во II результативном представляется 

в следующем виде:

Ед. ч.

1 -  е л. осн. гл а го л а  * пли <*>•

2 -  е л. эд  » » ь » го.

3 -  е л. д » » s » (о.

Мн. ч.

O* CO C-5 1 OCH. глаг,. Ь или

ô a - » » b » оъ-оо

3“
» » & )) CO.-CO

Приведем образцы спряжения для глаголов ненаращенных, наращен

ных и Флексирующпх:

ÿ g A .»  —  п и сать

<)() — j ’avais

écrit

» à ô ~ h ^ ~ b и  т - д -

33<и-Э*-4 — делать

Ожидаемые Формы Употробл. Ф орм ы

^ , - ^ o o - s - j ’avais fait 

и т. д.

» 03-м°°-ь » 03-33® ^-°-^ 1

1 Это справедливо для всех глаголов; как для тех, которые образуют страдательные 
Формы через посредство Формантов о и ^  так и путем Форманта
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.< Ы г » a - F a ^ »  a - a a * ” - * »  a - a a ^ a * - ® - ^
в 8 а б » ô 3 a - f a ^ _ i »  ô 3 3 - a a e>- s »  б з а - а а 0^ - 0 - ^
“к 6 » ь г Ь ^ - ь~т »  ô a _a a OT- i - o> »  ô a - a a 0^ - 0 - 6 - 4-

<Ьа> » a - F a ^ - o ' ’ »  д-^о-Ь-с» »  а - а а ота ^ - ° - Б- 4- '

cnï-m%-» —  греть

— j ’avais chauffé 

» эд-а>(!>-т. п Т. Д.

» J-Cni-PT.

» ô3a-o>̂ -m.

»  j - cdÎ> -(4 .-o>

--СеЯТЬ

^i-^-or>alr-s— j ’avais semé 

» 53~^h-i и t . д.

» a-ov,t/-i

» 030“ ” ^
» ô r oo(1h-i-cn 

) )  g - c n g l f - b - o o

ЪЯРШя* —  рвать
Э<*> - j ’avais déchiré

» ô a -ô ^ - r * П T. Д.
» a-ô8?®#-*
»

» ô a - ô w * -0’
» a-ô^o^-i-o>

1 Употребление этого инфикса получило развитие в новогрузинском и в ряде других 
глаголов, напр.: 'il avait acheté’, дд^ЭС* 'il avait batu’, ^ьддьб^Сь 'il avait perdu’
и t. п. Употребление этого ннФикса, как не обусловленного никакой морфологической, 
ни семантической дифференциацией, не рекомендуется для норм грузинского языка. Форма 

II результативного времени, как равно и соответствующая ей Форма 

сослагательного прошедшего —  J^g^gaig^n-G-rab (см. § 82) свойственны отыменным гла
голам, к каковым по существу относится и глагол ggœ-gVb (см. §§ 93 и 109). Так, напр., 

глаголы gb^nœçnip) 'я красню’ (делаю красным), g*jj$*g£g^ ’я сержу*, g^g6g"2> *я старю* 
и т. п. (см. § 109) образуют Формы П результативного и сослагательного прошедшего 
■следующим образом:

I I  резулът. Сослаг. прошедшее

8g gb-Sg-̂ oonjm-ĝ -o-Ç-i —  j'avais fait b̂-Sg-̂ noojm-ĝ -n-G-mls —  que j ’aie fait
rougir rougir

T)gG » jg-̂ ncnçno-gï-n-G-i и т. Д. и T. Д.
9btî »

8g » 3g-jjjyg6-gVo-G-*— j ’avais fâché —  Que j aie fâché
H T. Д И T. Д.

9g -̂Sg-̂ ĝ -ĝ -n-G-y —  j’avais vieilli ç*-9g-̂ g6-gVn-G-fn)j —  que j’aie vieilli

Il T. Д Il T. Д.
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§ 8 2 . С О С Л А ГА ТЕЛ ЬН О Е ПРОШ ЕДШ ЕГО В Р Е М Е Н И

Ф о р м ы  со сл а га т е л ь н о го  п р о ш е д ш е го  схо д н ы  с Формами II  р е з у л ь т а 

ти вн ого  врем ен и  в том  отнош ени и , ч то  для н и х точно т а к  ж е  и с п о л ь з у е т с я  

ао р п стн ая  о тн оси тел ьн ая  к он стр ук ц и я  о б ъ е к т н о го  стр о я  ст р а д а т е л ь н о го  

з а л о га , однако с то й  разн и ц ей , ч то  если Ф ормы  II  р е з у л ь т а т и в н о го  м орф о

логи ч ески  сход н ы  с Формами п р о ш ед ш его  со вер ш ен н о го  врем ен и  ук азан н о й  

к о н стр ук ц и и , то  Ф ормы  со сл ага те л ь н о го  п р о ш ед ш его  сходн ы  с Формами 

с о сл а га те л ь н о -ж е л а те л ь н о го  б у д у щ е г о  той  ж е  кон стр укц и и  (см. § 9 1 ).

Для передачи значения сослагательного прошедшего мы считаем 

наиболее подходящими —  в зависимости от контекста —  следующие времена 

и наклонения Французского языка: passé du subjonctif, plus-que-parfait 

с союзом si и plus-que-parfait du subjonctif. Время это теперь уж е мало

употребительно, так как его Функции выполняет II результативное 

(см. § 1 1 8 ).

Основой сослагательного прошедшего как аорпстного времени служат 

всегда ненаращенные основы глагола;1 в качестве префиксов служат те же 

показатели лиц объекта с гласным элементом д —  характеристикой относи

тельной конструкции; в качестве суффикса —  показатели 3 -го л. субъекта 

-«.-1/ или -i-V (в зависимости от характера гласного исхода в 3 -м л. ед. ч. 

сослаг.-желат. буд.). Таким образом схема спряжения в сослагательном 

прошедшем представляется в следующем виде:

Ед. ч. Мн. ч.

1-е л. h осн. глаг. «ч.-Ь плп i-lf о* со С_
г осп. глаг. та-Ь ИЛИ s-b

2-е л. dcl » » «.-b » ь-Ъ 53 » » <Ч—Ь » b-ryi.

3 -е л. ,1 » » <ч.-Ь » ь-Ъ 3 » )) 'Ч.-Ь » S-ПЛ

Приведем несколько типических образцов спряжения:

—  писать - делать

Ожидаемые Ф орм ы Употребл. Ф орм ы

h - (Ij-ÿj^-po.-b— que 0ь - 9^от-«ч.-Ь — que &  - V ô a o,a*-°-c-w,"b
j ’aie écrit j ’aie fait

"ЭдС » 5(,)-Ç’j^ -<i>--b и t . д. » б Г & Г - ^ п т . д . » 53-^ o ^ -o -G -o -b
» )) CO O-G—<*>.-1/

R33G )) ^ -ь » ô33"à30>a*“0’ G-» -lf

1 В некоторых случаях употребительна и основа с наращениями (см. прим, в § 81* 
а также спряжение глагола — 'делать’).
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Н з а 6
<Ьоэ

e*î-«nî-4 —  греть 

ÿ -S j-r o i-w -V  —  que j ’aie 

chauffé

» ЭД-oô-ev-V и T. д.

» ‘j-on -̂m.-!/

»  ô 3 a - a > i - p v - t ;

ПЛ-«>

aspo#-6 —  рвать 

9m. - —  que j ’aie

déchiré

» бй-б2?0#"” -̂  0 т - Д*

" бЗ Г б^ 0̂ - ^

» Ôc)"ÔS\ 0ÿ"'<at),"'r^1"00

ПЛ -o> »

ПЛ

010^-3-5— сеять 

- З^-оо^-со.-!; —  que j ’aie 

semé

» a g a -^ -c v -v

rvi -CO

—  резать

9m.-9j-g<4-s-V— que j'a ie  coupé 

» 5 3 - ^ - i- h  и T. д.

»

» Ô83"
» ^ - g é - s - r v 1-»

§ 8 3 . СПРЯЖ ЕНИЕ ГЛАГОЛОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛ О ГА  
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И РАЗЛИЧНОЙ

«ПОРОДНОСТИ»

Спряжение глаголов действительного залога в породах 2-й ('для себя’), 

3 -й ('для другого’) и 4 -й ('для верха’), а также в относительной конструкции 

(со включением лиц объекта) см. в сводной таблице спряжения (стр. 2 7 5 ).

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ СТРАДАТЕЛЬНОГО
ЗАЛОГА

§ 8 4 . СПОСОБЫ  О БРА ЗО В А Н И Я  ФОРМ СТРАДАТЕЛЬНОГО  
ЗА Л О ГА  ОТ ГЛАГОЛОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗА Л О ГА

Формы страдательного залога от переходных глаголов могут быть 

образованы следующими способами:

I. С помощью специальных чормантов страдательного залога —  

префиксов и суффиксов.

И . Путем удаления из Форм действительного залога показателей 

«переходности» и закономерной переогласовкп суффикса наращения; Формы, 

полученные вторым из этих способов, имеют, однако, значение, так наз.
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Форы медиопассивных, которые в таком случае следует различать от Форм 

собственно страдательного залога по смыслу и употреблению самого глагола 

(см. средние глаголы § 98).

I. О б р а з о в а н и е  Форм с т р а д а т е л ь н о г о  з а л о г а  с п о м о щ ь ю

специальных Формантов
В  отношении образования Форм страдательного залога с помощью 

особых Формантов —  префиксов и суффиксов —  все переходные глаголы 
следует поделить на две неравные группы, из которых одна, гораздо более 
многочисленная, требует образования Форм страдательного залога с помощью 
префикса о- для абсолютных (безотносительных) и префикса д- для относи
тельных Форм и, одновременно, обычно, суффикса -дЪ 1-го1 для тех и других: 
другая же группа, сравнительно малочисленная, являющаяся по существу 
группой исключительно отыменных глаголов, требует для образования Форм 
страдательного залога элемента ^ и того же суффикса -дЪ-о.

Переходя к рассмотрению каждой из этих групп порознь, следует 

иметь в виду, что не все, согласно вышеуказанным способам, правильно 

образованные Формы страдательного залога практически возможны и упо

требительны и не мало из них вообще не имеют обиходного смысла (что, 

впрочем, справедливо в отношении множества грамматических категорий 

и во всех прочих языках). Образовывая подобные неупотребительные 

Формы, мы будем снабжать их знаком гипотетичности (*), полагая, что их 

демонстрация тем не менее полезна в целях прослеживания самого меха

низма образования и спряжения Форм страдательного залога, которые не 

лишены своеобразных трудностей как в морфологическом, так и в семанти

ческом отношениях.

Ф о р м ы  с т р а д а т е л ь н о г о  з а л о г а ,  о б р а з у е м ы е  с п о м о щ ь ю

Ф о р м а н т о в  о-, д- и -дЪ-о

В  нижеприведенных примерах образования Форм настоящего времени 

страдательного залога даются четыре Формы, а именно: 1-е и 3-е л. 

субъектного строя абсолютной конструкции, 1 -е л. субъектного строя 

и 1 -е же лицо объектного строя относительной конструкции (объектный 

строй в абсолютной конструкции невозможен) с переводом их всех, с большим 

или меньшим приближением, на русский язык. Следует иметь в виду, что 

в большинстве случаев глагольные Формы употребляются с соответстую- 

щими глагольными приставками, которые сообщают им требуемые нюансы 

и которыми мы для нижеприводимых примеров, в целях их большей схема

тичности, йе пользуемся.

1 Относительно суффикса -̂ "1 следует отметить, что для некоторых типов глаголов 
он не требуется, так как его Функцию выполняют другие наращения (см. ниже, стр. 141).
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1) П е р е х о д н ы е  г л а г о л ы , не и м е ю щ и е н а р а щ е н и я к о с н о в е :

Абсолюта, конструкция Относит. конструкция

Имя действия 1-е л. суб. 3-е л. суб. 1-е л. суб. 1-е л. об.
строя строя строя строя

а>ЗС?-Ь g-o-œg^-дЪ-о O-0r>gÇ9jî)-b З ^ З ^ З ^ * 9з-да8«?-з*"4
считать я считаюсь, считается я ему счп- у меня(мне > счи

я считаем \  таюсь тается
спЪй-Ь д-о-спЬй-дй-о *3~ J - оэЬ - jî)-о

копать я копаем || ра копаетсяЦра- я ему копаюсь у  меня (мне) ко

зоряюсь зоряется пается || разо

ряется
3 -o-Uç9-jî>-o 0-Uç9-jî>-S 8-0 ^ " З * -0

расстилать я расстилаем, расстилается я ему рассти у меня (мне) рас

я расстилаюсь лаюсь || я ссо стилается

рюсь

g-o-tf^-gî>-o * з - Л - ^ - ° V ^ - 3i - i
судить я осуждаем осуждается я ему осуж у меня (мне) осу

|| наказываюсь || наказывается даюсь || нака ждается || нака

зываюсь зывается

?3Й"4 V F o ^ -4
писать я пишусь пишется я записываюсь у меня (мне, на

меня) пишется

8*-* з-°-2И ’ 3*-° з-з-5 й -з*-° V Ü ^ 'O ^
резать я режусь режется я врезываюсь у  меня (мне) ре-

(ему) ясется

азО-4 з-о-<зз0-о^-° “" З З д ^ -4 3-3-000 -3^-° V ô 3Ô _fl*“4
запирать я запираюсь запирается я ему запи у  меня (мне) за

• раюсь пирается

2) Г л а г о л ы  с Ф л е к с п р у ю щ и м и  о с н о в а м и :

ЬЧ З Г 4 д-о-^о^-з^-о 3-3-0 ^ °^ -3^-° V ô W 0 V j
рвать я рвусь рвется я рвусь ему у меня (мне)

рвется
3-o^(^ob-jï)-o g-o^^olî-jü-o Зз-^оЬ-з^-ь

Искривлять, я искривляюсь, искривляется, я ему искри у  меня (мне) ис

скручивать скручйваюсь скручивается вляюсь || кри кривляется || кри

вляюсь вляется

f e o ô - J g -O -^ C JO ^ -O ^ -O о-8з«?о0 -з*-4 3-3- t e oô - 3V o V B a ^ ô - o ^ - 4
давпть я давлюсь, давится я ему давлюсь у  меня (мне) да
• меня давит вится
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3) Г л а г о л ы  с и с х о д о м  о с н о в ы  на 6:

Абсолютн. конструкция Относит, конструкция

Имя действия 1-е л. суб. 3-е л. суб. 1-е л. суб. 1-е л. об.
строя строя строя строя

ь%  зд- 4 g-o-^SibgG-gVo °-0Я5ьз6_а^-* g -g -^ ig G -g V o

посылать я посылаюсь посылается я ему посы у  меня (мне) по
ф лаюсь сылается

9а-<Р0с-а^-4
целовать я целуюсь он целуется я ему целуюсь у меня (мне) це

луется

4) Гл а г о л ы  с н а р а щ е н н ы м и  э л е м е н т а м и  к о с н о в е :

Ъ-9-» g-o-î)-9-jî)-o o-î>-<)-̂ ï>-S

вязать я привязы привязывается я ему привя у меня(мне)при
ваюсь зываюсь вязывается

1Л-9-ь g-o-Wj-c)-^î>-o o-Vb-9-jï>-s 3 - a_VV-9-^-o

лить я льюсь льется я ему льюсь || у  меня (мне)

я на него на льется || на меня

падаю нападает
д-о-бфЗ-9-gVo 8“a - * ô 3' 9_3*-° V ^ o r ^ - a * -41

ударять я бьюсь, де- бьется, дерется я ему ударяюсь он мне уда

русь || его окружаю ряется || (у меня)

меня окружает

-  *»в —  нет у глаголов действительного залога.

Ô-39-4 * r a  -е-а3-зг -° * V ô - a 9-a*-4
бить я бьюсь, де он бьется, де я ему бьюсь у меня (мне)

русь рется бьется (бьет)

3iÇ9-g-S g-o-cliço-ji-o  2 g clg-chçs-g'b-S

прятать я прячусь прячется я ему прячусь, мне (от меня)

% я от него пря прячется

чусь

1 Глаголы этого типа могут образовывать свои страдательные Формы и без суффиксального 
наращения д \  получая при этом в 3-м л. ед. ч. окончание -пЪ по нормам древпелитературного языка; 
напр: n-V9-n\j, о-Ъ-Э-оЪ п-6̂ д-9-гЛ$ и т. п. (ср. оЪЭоЪ 'слышится’, 'слышно'), но эти Формы теперь 

встречаются реже.
2 Глаголы этой группы точно так же могут образовывать страдательные Формы без суффикса 

g-n-Sbçn-g-o, д-о-Ьб'Э-g-n и т. д., но это образование более свойственно древнелитературному, чем
новогрузинскому. Ныне употребительное образование доЭь̂ д̂ п, gnki^Dg^n и т. п. получено от
д-г>-9ь2гп-Г^-д^>-п? g -n -fcb^ U -^ g^ -g 'à-n  И T f П. •
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Абсолютн. конструкция Относит. конструкция

Имя действия 1-е л. суб. 3-е л. суб. 1-е л. суб. 1-е л. об.
строя строя строя строя

Ь ^ ’Э-д-Ь g - o - k i ( ^ - j ? > - o * 3 _ 3 _ Ь й '3 -з ^ > -о 9 g-k b < ^ nd -g î> -b
варить я варюсь варится я ему варюсь у меня (мне) ва

рится
Ь ф -з-ь д -О -Ь ф -^ -О 3 - j - b ô ' ^ ~ °

рисовать я рисуем рисуется я ему рисуюсь у  меня (мне) ри
| представляюсь суется И пред

ставляется

^ - з з - 4 3 - ° - g ô ^ - û 3 - 0 c - 6 ô 6 - 3 3 - i з _ з _ д 0 ^ - з з - о
разрушать я разрушаем, разрушается я ему разру у  меня(мне)раз

-юсь шаюсь рушается, ру
шится

з - ° - й - з з - ° о -й -зз s 3_г 6_33_о V ^ - з з - 4
мешать, сме я мешаюсь мешается я ему ме мне (у меня) ме

шивать ( т . е. я схожу шаюсь, вме шается | меня

с ума) шиваюсь || одолевает

одолеваю

Ь з - 4 з - ° - ? - з з - ° o - ^ - 3 3 - i з - Н  з з - ° V F - а з - 4
тянуть я тянусь тянется я ему тянусь, у  меня (мне) тя

я ему помо нется Цмне помо

гаю || я тяну гает
g-o-D-<*>.?) о o-U -<*>î>-b

рождать я рождаем, рождается я ему рож у меня (мне) ро
рождаюсь даюсь ждается

g-0 -lf$-<*).î) - 0 o—l/S—<*>?>—Ь *g-g_l/3-<*vo-Q

уничтожать я уничтожаем, уничтожается я ему уничто у меня (мне) уни

-юсь жаюсь чтожается
g - o - ÿ g - ^ - o g-g - У g-(*>.?)-» о а>

устраивать я устраиваем, устраивается || я устраи у  меня (мне)
-юсь строится ваюсь устраивается ||

(в ряды) строптся(вряды)
-<*><!>-s д-о-ЪйВ-оЛ-о о-Tj йВ-(*).?>-ь

душить я душим, я за душится, за я ему душусь у меня (мне)
дыхаюсь дыхается душится, зады

хается
g-o-$g(̂ -<*>.î>-o o-Sg^-cOj-b д-д-йдй-оъ^-о

владеть я подчиняюсь, подчиняется, я к нему отно он ко мне отно-
я овладеваем он овладеваем шусь

%
сится
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Абсолют, конструкция Относит. конструкция

Иля действия 1-е л. суб. 3-е л. суб. 1-е л. суб. 1-е л. об.
строя строя строя строя

0 ° Ч * ’ 4 3_o_ô oG -gî)-o o-goG -gï> -i * з - з - 0 о Ч * - ° * 9 g -ô o 6 - g W

ругать я ругаюсь он ругается я ему ругаем у  меня (мне) ру

гается, -аем
AA-, з - Ч - д * - ° Ч - а ^ - 4 g-g-J-g^-O V f o * - 4

хвалить я хвалим, хва он хвалпм, я хвалюсь ему у  меня (мне)

люсь хвалится хвалится

б з 4 « ? - а * - 4 8 - а - б з « ? - з * - ° V ô s * ? - a * - 4
менять (-ся) я меняем, ме меняется, ме я ему меняюсь| | у меня (мне) ме

няюсь няем я с ним ме няется || со мною

няюсь меняется
t c l i é - g i - b д -о -^ сЬ й -jî>-o

употреблять, я употребляем, употребляется я ему помогаю он мне помогает

пользоваться -юсь

Формы относительной конструкции, вследствие наличия у них показа

теля отношения к другому лицу, нередко получают значение взаимных, 

а в некоторых случаях также возвратных (безотносительных).

Таким образом, наблюдая примеры образования страдательных абсо- «
лютных Форм (с показателем о) п Форм относительных (с показателем g), 

следует заключить, что:

а) переходные глаголы без наращения к о; нове, так равно и нара

щенные элементами -&<), - f l  и -sg , образуют свои Формы страдательного 

залога единообразно, путем использования соответствующих префиксов 

(-о или -g) и, дополнительно, суффикса -gî>- для настоящего времени 

(а также и для остальных времен I группы);

б) Флекспрующие глаголы образуют Формы страдательного залога 

точно так же, как и глаголы без наращения, с тою, однако, разницей, 

что их основа в страдательном залоге всегда аористная (т. е. с гласным о);

в) глаголы с наращениями -gg и - f l ,  принимая соответствующие пре

фиксы, не принимают, однако, дополнительно суффикса -дЪ-о;

г) глаголы с наращением п е р е х о д н ы е  по з н а ч е н и ю ,  при

нимая соответствующие префиксы, не только не принимают дополнительного 

суффикса -fl, но и не меняют огласовки своего основного наращения,1 

получая лишь исходный гласный характер -о.

1 По этому поводу следует заметить следующее: некоторые из глаголов с нараще
нием того же элемента -ca l к основе, имея соответствующие переходные Формы с ис
пользованием показателя «переходности» как, напр.:
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Приводим примеры спряжения типических глаголов в абсолютной 

и относительной конструкциях страдательного залога во всех временах 

и наклонениях.

§ 85 . I ГРУ П П А  ВРЕМ ЕН И НАКЛОНЕНИИ  

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМ Я

Показатели лиц субъекта л объекта абсолютной и относительной кон

струкций, характера исхода по лицам и показатели множественности в на

стоящем времени располагаются согласно следующей схеме:

1) В а б с о л ю т н о й  к о н с т р у к ц и и :

Ед. ч. Мн. ч.

1-е  л. g-o осн. I группы 1 о g-о  ОСН. I ГруППЫ о-от

2-е л. о » » » « О )) )) » О-СП

3 -е л. о » » » ь О » )) » 1с

2) В о т н о с и т е л ь н о й к о н с т р у к ц и и :

а) без лиц объекта
Ед. ч. Мн. ч.

1-е  л. g-g осн. I группы о g-g осн. I группы 0-0)

2-е л. g » » » о g » Х> » 0-0)

3 -е л. g » » » ь J » » » о-ьС

«VraVb —  греть g-b-cnVcaï —  я согреваю, грею
fcS-mVb —  сохнуть, сушить д-ь-ЪЭ-гО> я сушу

jm â -m V b ----ГНИТЬ g -b -sm â -ra l---- я  делаю  Ч.-Л. ГНИЮЩИМ (ГНОЮ И Др.)

не имеют Форм страдательного залога, свойственных глаголам переходным, но образуют 
Формы, свойственные глаголам медиопассивным со значением этих последних путем пере- 
огласовки гласного элемента наращения; так, напр.:

--- g-onï-g'i-n----я греюсь
ЪЭ-гО>-Ь--g-fc3-gï-n--я сохну
jnr>à-caVb----g - ^ - g V n ----- я ГНИЮ

И др.

Так же точно образуют свои Формы глаголы с наращением элемента которые
всегда не переходные по своему значению; напр.:

а9-Ь--

а -

g-^-gVn —  j
трескаться 

9 -ь —  оставаться

■я умираю 

J— я трескаюсь
—  я остаюсь, я выздоравливаю 

■ мы садимся 
• я сажусь

(ем. спряжение глаголов среднего залога § 98).
Т. е. основа I группы времен (с наращением).

Usjo-гаЭ-ь —  сидеть 

Л£<о-<п9-ь —  сидеть
g - M 5 j o - g V n  -CD -----  1

g-^ç-g'i-o •
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б) с ликдми объекта при 3-м  л . субъекта для всех 

Ед. ч. Мн. ч.

* 1 Ъ ь 03-Д-

3 2 0~3 ь Ô-3-

С
О

с
о

"3 ь з-

^ д й - 5 —  п и сать

Эд g -o - ÿ g ^ - g à - o  я п и ш усь  ---- Я ЗЯПИ- — МНв

меня п и ш у т  с ы в а ю сь  п и ш ется

"ЭдЕ o-^^-gï)-o и т. д. 3-?3^"3i - ° и т - д. и т. д.
оЬ з-?з^-з^-ь

BggG д-о-^й-^-о-сп 3-3-?3^-3î,-° -œ
ooJggG о-^дй-д^-о-со З-^З^-З^-0-00
ol/oGo о -^ й -^-o-bG

£fngt$-& — - искривлять || кривляться

g -o -^ o k -j 6-о — Я ИСКРИ 3"3~ô^0̂ "3^"° — я емУ 3a-£(4o1î-aî>-i—он мне

ВЛЯЮСЬ, я кривляюсь, кривляюсь || изви (у меня)кри

я искривляем ваюсь вляется

o-^ o lî-g i-o  и Т. Д. j -фйсЛ-дЪ-о и т. д. И т. д.
о-фйоЪ-дй-Ь д-^оЪ-^-Ь

g-o-^ o k-ji-o -œ 3-3-5 ^оЪ-3^-оог>
о-^йоЬ-^-о-сп д-^йоЬ-дЪ-оа»
o- (̂^ol5-gî>-o-bG J-^(4oV-jî>-0-iK *4

ï-8.» —  вязать

g_o-î)9-jï)-o — меня вя g-j-'bS-j^-o — я ему вя tlj-'bfl-jVi— мне при

жут, я вяжусь жусь, я ввязываюсь вязывается
оДЗ-дй-о И Т . Д. j-'îÆ-j'b-o и T. Д. ôa-'î>3-^ -s  и т. д.
o-î)9-jî)-s а-гэ-аъ-*

g-o-î)9-gî>-o-cr> g-g-î>c)-gî)-o-a> ô33- ^ - 3^-s
o-î>9-gî>-o-<n J-î)9-jï)-O-0f> ôa-î>9-jVi-o>

o-î>c)-gÜ-o-bG j-î>9-gî)-o-bG g-î>9-jî>-b-co

Еа<ч-дз-4 —  разрушать

3-°-6ô^33"° _  я Разру 3-3"С0 й38_° “ яемУ ( п а -  мне р у 
шаем, -юсь, разру- него) рушусь шится, на меня

шаем рушится

•о-Е^зз-о и т. д. 3-&ô^33-o ô3-Cô^33-b и т - д-
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А ^ а з -4 3-с0% - 4 а - ^ а з -4

я - А ^ а З " 0-0* И т. д. 03а-с0^аз-4

г А А - 4'*”
o-E> (̂ ĵg-o-sG а ^ а з - 4-0*

ЪЗ-пЪ-ь —  уничтожать

g-o-lrSoo- -̂o —  я уни -0 —  я ему cdj-V3<n.î>-s — мне уни

чтожаем, -юсь (для него) уничто чтожается
жаюсь

o-l/5c*>.î>-o и т. д. Q-l/5(*vï)-0 £j-l/3<0>-i и т. д.

o-î/3<*>.î>-S j-V_3<0>-s

g - о-Và - о - о> И т , д.
O-l/Sĉ vÜ-O-CD £j-V3<**î>-S-o>

o-VSc^îï-o-sG 1

jj-gl-b —  хвалить

— я хвалим, 3“J ~<j3 ‘̂ ° —  я ему хва —  мне хва

я хвалюсь люсь лится

И Т. Д. з - ^ - °

А ^ '4 3Ü3*-6 з-«1з*-4
3_о~1̂ -о-о>

О-^-О-ОЭ

o -j^ -o -ig

и т. д. и т. д.

§ 8 6 . Б У Д У Щ Е Е  В Р Е М Я

Будущ ее время образуется путем приставления соответствующих гла

гольных приставок к Формам настоящего времени; схема спряжения та же, 

что и в настоящем времени:

1 . ç i - g - —я на — я за~ ^ - 93-?3й -3и  —  он
пишусь, буду написан рпшусь мне запишется

И Т. Д. 11 т - д- и т. д.

2. ^S-g-o-^to-k-jü-o--- Я 0 —  я s?s-93-ôé o 1t3̂ 4 —  ыне
искривляюсь, покри ему искривляюсь, искривится

вляюсь я ему покривляюсь И т. д.

И т. д. И т. д.

3. ^i-g-o-î)9-jï)-o— я свя B i - g дЪо — Я ввяжусь —  ко мне

жусь, меня свяжут привяжется

и т. д. и т. д. и т. д.
Б.^Т. Рудвпво 10
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4 . —я раз

рушусь, я буду

разрушен 

и т. д.

5. 9 <4 .-g-o-lr3 <4.î>-o— яуНИ-

чтожусь, я буду уни

чтожен и т. д.

6. ^ - 3 - ° - ^ " ° — меня
похвалят, я похва

люсь и т. д.

rçs-33Cô * 38° “ “ я емУ 
(на него) обру

шусь

и т. д.

- я  ему (для 

него) уничтожусь 

И Т. д.

V â d c l^ 0 — я емУ п0_
хвалюсь 

и т. д.

■̂ ^З^б^ЗЗ4.— у меня 
разрушится 

и т. д.

3<*>.-9jV3e>.}>b —  у меня 

уничтожится 

и т. д.

^3"^3|1з^4 —  мне по"
хвалится 

и т. д.

§ 8 7 . П Р О Ш Е Д Ш Е Е  Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н О Е  

Показателем прошедшего несовершенного служит тот же суффик

сальный элемент - 5 ° ,  который мы наблюдали в том же времени действитель

ного залога (см. § 7 5 ), но осложненный характером страдательного залога 

гласным -«■ ; гласный характер исхода 1-го  и 2-го л. обоих чисел, а также 

суффиксальные показатели третьих лиц— те же, что и в действительном 

залоге.

Таким образом схема спряжения в прошедшем несовершенном вре

мени страдательного залога абсолютных и относительных Форм предста

вляется в следующем виде:

1) в а б с о л ю т н о й к о н с т р у к ц и и
Ед. ч. Мн. ч.

1-е л. §-« осн. I группы <*>.̂ -о g-о  осп. I группы co-go-o

2-е л. « » » » co-jo-o о » » » (*>. JO-O-O
3 -е  л. о » » )) о )) )) )) oç-бдб

2) В о т н о с и т е л ь н о й к о н с т р у к ц и и

а) без лиц объекта
Ед. ч. Мн. ч.

1-е л. g-д осн. I группы g-д ОСН. I группы «4.50-0
2-е л. д » » » (*>£0- о 3 » » » w ^ -ooo

3 -е л. д » » )) oo-go-S g » » »

б) с лицами объекта при 3-м  ÿ. ед, ч. субъекта для всех

Ед. ч. Мн. ч. ’
Зу 9-д осн. I группы <4.50-4 $д-Д ОСН. I группы «-5^-4

$2 Ô-3 » в )) 5-3 » » » 0 .5̂ -S-o
з3 3 » » » oço-b д » » »
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^0(5-» —  п и сать

h пи - я  з а -  — мне

I сался, меня писали писывался писалось

*3̂ G о -^ (ч  -j^-m-so-o И Т. Д. И T. Д. И Т. Д.

otf 0 - ^ ( 4

BgjG g-o-^gé(-ji-p».jç-oo> 

o^ggG c-^Oo^-co-jo-ccn

ot/oGo ° - h *  nl  -(^So- V

ему кривлялся 

И T. д.

ад аЪ-5 —  искривлять, скручивать

g-o^(46l5jï)-(*).ç-o----Я ИС- д - д - ^ о ^ - е ^ - о  ---- Я

кривлялся,я кривлялся, 

меня искривляли

Оф(̂ оЪд}>-<*>$о-о И Т. Д.

g-o^^obji-oo-so-ooo 

o (̂^objî)-o>so-oco

S j-^ éolî^ w .yoS----ОН

мне кривлялся 

и т. д.

V8-5 —  вязать

он [ко] 
мне привязывался 

и т. д.

g-o-î>9jî>-<*>sç-c>—  меня g-д-Ъ ЭдЪ-со-до-о — я ввя-

вязали, я «вязался» зывался

о-ЬЭдЪ-с*> -̂о и т. д. и т. д.

o-î>c)jî)-<*).§3-S 

3 -о-ЪЭдЪ —(*>.50—0 —00 

-(*> -̂0 -0 0  

o-î>9jî>-<*>$o-G3G

Cjfi-03-5 —  разрушать

3-o-G^(^jr3i-<*>ç-o —  я 3-j- G ^ j-«).^-o— я ему ^ — у меня 

разрушался, ру

шился, меня раз- ' 

рушали
o-Gô^ - ^ - o и т. д.

рушился, он ли

шался меня, как 

опоры

и т. д.

разрушался 

и т. д.
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ЪЗ-mV» —  уничтожать

g-o-tf:i<»>.î>-<**so-o —Я уНИ- *g-j-V3(»).ï)-fT.s -̂o— я 6Му ЗдДгЗсоТю- о̂Ь — у МвНЯ

чтожался, меня уничтожался уничтожался

уничтожали и т. д. и т. д.

o-l/5<*>î>-c*>£o-o И Т. Д. 

O-l/5f>î>-Çu£0-b

д-о-1/5рЛ-<*>£о-оо> 

о-1/5е>5-с*>£о-оог> 

о-1/5 <*>.5-(*>£0-6 J G

— хвалить

g-o-^ 5-<*> -̂o--- меня —  я емУ —  он мне

хвалили, я вос восхвалялся, я был восхвалялся, по
хвалялся предметом его вос- хвалялся и т. д.

о-^Ъ-ог^-о и Т. Д. валения и т. д.

-(*>£э-о-сг>

0-^5-(*> £0-0-00

§ 8 8 . У С Л О В Н О Е

С подставлением соответствующих превербов к несовершенному виду 

прошедшего .несовершенного получим также условное наклонение (Условн. 

накл. глаг. действ, залога см. § 76).

§ 8 9 . С О С Л А Г А Т Е Л Ь Н О Е  Н А С Т О Я Щ Е Г О  В Р Е М Е Н И

Схема спряжения Форм страдательного залога абсолютной и относи

тельной конструкций для сослагательного настоящего времени предста

вляется в следующем виде (см. сосл. паст. вр. действ, залога):

1 ) В а б с о л ю т н о й  к о н с т р у к ц и и :  

Ед. ч. Мн. ч.

1 -е л. 3-о ОСИ. I группы <n.ç-g-V д-O осн. I группы <*V£c-g-or>

2 -е л. О » )) )) о » » » <*>^-д-о>

3-е л. о )) )) )) О )) » » <*>^-6j6

2) В о т н о с и т е л ь н о й  к о н с т р у к ц и и

а) без лиц объекта
Ед. ч. Мн. ч.

1 -е л. 3-3 осп. I группы со-^-д g-g ОСН. I Группы л^ -д-оо

2 -е л. а )) )) )) д »  »  »  < * > £ о - д -о о

3-е л. а » » » fO-̂ -gl/ g » » » <*>£0-6g6
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б) с лицами объекта п р и  3-м л. ед. ч. субъекта

Ед. ч.

3  ̂ осн. I  группы <*>.̂ -д-1/

В 2 5-д » » » о^-д-V

3 g Д » » )) 0-$0-Д-1г

Мн. ч.

53-д осн. I группы о^-д-Ъ 

5~д » » » р».^-д-г1/1-<г)

Д »  »  »  <*>.£0- -С П

если бы мне пи

салось 

и т. д.

Оба вида: несовершенный и совершенный:

—  писать

ç i - g - o - ^ j W s o - J  —  R i - g - j - ^ W ^  Д —

если бы я писался если бы я запи

сался ему

)> и т. д. и т. д.

)) о-̂ дйдЬ-(»>.£0-ЕдБ

—  искривлять, скручивать

£ob-g-o^(^oT5jï)-(*>.£o-g — — ^b-9j-^foobjî><*>£ogV-----

если бы я искри

вился ему

если бы я искри

вился, если бы 

я кривлялся, если 

бы я скручивался

» И Т. Д.
» о^йоЬдй-со. -̂д-Дг

» g - $0-0-00 

» o (̂^ol5gî)-o>^-o-(n

)) -со-̂ о-ЕдС

И т. д.

если бы он искри

вился мне 

и т. д.

5̂ Ь-д-о-̂ >9д̂ )-со.̂ -д ---

если бы я вязался, 

если бы меня вязали 

и т. д.

Ъ-8-» —  вязать

^ - д - д - ^ - ^ - Д  ---

если бы я привязался 

к нему 

и т. д.

9 д-5>9дй«*>.̂ д1г—  

если бы он привязался 

ко мне 

И т. д.

6ай-аз-ь —  разрушать

^ - 3-о-Б06д-«^-д —  ^ Ь -д -д -^ д ^ д  —

если бы я разру- если бы я обрушился 

шалея, если бы меня (ему на него)

разрушали и т. д.

и т. д.

^ -Э д-^бдР^дЪ ---

если бы он обрушился 

мне (на меня) 

и т. д.
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—  уничтожать

если бы уничтожался, если бы я перестал 

если бы меня уничто- для него существо- 

жали вать

И т. д.

' если бы я хвалился, 

если бы меня хва

лили 

и т. д.

и т. д.

jj-gVa —  хвалить

* V s - a - i a ^ a  - если
бы я хвалился ему 

и т. д.

9 <*>.-<) —

если бы он перестал 

для меня сущ ество

вать

и т. д.

’W d a ^ a 1' —если бы
он хвалился мне 

и т. д.

§ 9 0 . П  (А О Р И С Т Н А Я ) Г Р У П П А  В Р Е М Е Н  И Н А К Л О Н Е Н И И  

П Р О Ш Е Д Ш Е Е  С О В Е Р Ш Е Н Н О Е  (А О Р И С Т )

Формы прошедшего совершенного, точно так же, как и в действи

тельном залоге, строятся на основе глагола без наращений с теми же глас

ными характерами в исходе, в зависимости от типа глагола (см. § 7 8 ). 

Таким образом схема спряжения будет следующая:

1) В а б с о л ю т н о й  к о н с т р у к ц и и  

Ед. ч. Мн. ч.

1 -  е л. g-o осн. глагола g пли о g-л оси. глагола g или о-о»
2 -  е л. о » » g » о о » » g » о-о>

3 -  е л. о » » g » <*v о » » GgG1 »

2) В о т н о с и т е л ь н о й  к о н с т р у к ц и й

а) без лиц объекта  *
Ед. ч. Мн. ч.

1 -  е л. g-g осн. глагола g или о g-g осн. глагола g или о-т
2 - е л. g » » g » о g » » g » о-о>

3 -  е л. g » » s » <*>. g » » GgG »
4P

б) с лицами объекта при 3-м л. суб- ед. ч. для всея 

3 i  9-д осн. глагола s или <*v ^д-д осн. глагола ь или о*

^2 2гЗ }} >у ь » <*> ф-д » » ь » <*v-o>

3  g Д. » * » Ь )) («V Д )) )) Ь » <*V-0>

1 Окончание мн. ч. 3 л. -Сдб ныне утверждено за этими Формами страдательного 
залога в прошедшем совершенном.
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Оба вида: несовершенный и совершенный.

—  писать

—янапи - — Я запи- ---ОН мне
сался, меня на- и т. д. сался и т. д. написался 

писали

¥ » и
otf »

вззб )) 3_с_^й-а-а>

И в а 6 » °-?з^ -з-от
-oVoGo )) o-Çjé-GjG

—  искривлять, скручивать

jçi-g-o-^ofc-g — я ИС- --- я емУ ---ОН МНв
крийлялся, я кри- и т. д. искривился, и т. д. искривился 

влялся, меня пс- скрутился

* кривляли 
» о-£<чоЪ-д и т. Д.
)) о-^йоЪ-S

» g -o -^ o ^ -j -« W

«*
4-8-5 —  вязать

soi-j-o-ï>-o —  я привя- s°b-g-j-ï>o — я ему при- —  он мне

зался вязался, ввязался (ко мне) привязался 

)) o-à-o и т. д. и т. д. и т. д.
)) о -Ï>-S 

» g-o-î)-o-cD 

)> o-î>-o-or>

» o-î>-GgG

Ea^-Q3-5 —  разрушать

o -G ^ o -j — я раз-

»

D

»

))

»

рушился; меня 

разрушили
o -G ^ o -д и т. д.

o-G^^o-i 

g -o-G ^ o -j-o  

0-G (̂ 0̂-J-OT>

o-6 (̂4o-GgG

^ - 3"Д-С0^°3  —  я емУ 
(на него) обрушился

и т. д.

{çi-9g-Ç^^oS —  у  меня 

разрушился 

И т. д.
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—  у н и ч т о ж а т ь

---- я у н п -  ---- ОН МНв

))

»

»

)>

»

ч то ж п л ся , меня 

ун и ч тож и л и  

o-l/5-д и т . д. 

О-1/5-СО. 

g-o-1/З-д-сп

O - l f S - J - C O

о .VS-СдБ

ун и ч тож и л ся

И т . д.

V 3"°-;l-a— япохва-
лился, меня по

хвалили

» o-jj-J И Т. Д.

)) O-jj-CO.

» 3“°"^"()"0>
» O-fo-O»

jj-0*-*—  хвалить

*<|а-8:а -З а -он» о б и 
в а е т с я , похвалил меня 

(доел, 'я  для н его  о к а 

з ал ся  п о хвал ь н ы м ’ ) 

и т .  д.

—  у меня 

уничтожился, 
погиб

эд-1/3<п. И Т . Д.

д4 *3«.

бза-^"-

ôa-V3**o>

* W b —  мне пох
валился

И т . д.

Эти п ар ади гм ы  сп р я ж ен и я  Форм стр а д а те л ь н о го  з а л о га  в п р о ш ед ш ем  

совер ш ен н ом  вр&иенп о б н а р у ж и в а ю т  сл ед ую щ и е л ю б о п ы тн ы е сво й ства:

1 )  Ф ормы абсолю тной кон стр ук ц и и  м орф ологически п олностью  со в п а 

д а ю т  с  Формами т о г о  ж е  п р о ш ед ш его  со в ер ш ен н о го  врем ен и  дей стви 

тел ьн о го  з а л о га  втор ой  породы  ('для с е б я ’ ) (см. § 6 7 ) ;  т а к , н ап р .: 

Ф орм а 3 - г о  л. ед. ч. s^ s-o -^ ^ -ь в Ф р а зе  jV  ^<4 0 2 ^ 0  soso^jéb

'э т о  письмо х о р о ш о  нап и салось ’  (сам о по с е б е  или к е м -то ) б у д е т  Формой 

абсол ю тн ой  кон стр ук ц и и  ст р а д а т е л ь н о го  з а л о га , но в  Ф р азе З ьй т.? В^9» 

9<Дгь<Ь(ч<»о 'М а р о  мой а д р ес  х о р о ш о  н ап и сал а ’ (для себя) —

б у д е т  Формой II породы  д ей стви тел ьн ого  зал о га ; 5 3 ^ 0  s^ o^ ots 'зм ея  

с к р у т и л а с ь ’ , 'и зв и л а сь ’  —  стр а д а те л ь н ы й  з а л о г, но в  Ф р а зе

5 3 3 2 * 0  ssio£<4 ofo 'ч е л о в е к  обвил (с е б е )  на р у к е  зм ею ’ Форма — 1
д ей стви тел ьн ого  зал о га ; ьЭ 'я  ун и ч тож ен  этим ч ел о в е

ком ’ —  стр ад ател ьн ы й  зал о г, но в Ф р азе  ВдЗо со-^ьЬо 'я  ун и ч тож и л

(се б е ) свою  се м ь ю ’ Ф орм а ЭещсДгЗд—  д ей стви тел ьн ого  з а л о га .

2) Формы же относительной к он стр ук ц и и  со  включением лиц объекта 

морфологически полностью  со в п а д а ю т с Формами II результативного дей

ствительного з а л о га ; так, н ап р .:
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В страд, залоге

может озвачать —  мне записалось 

(il me fut inscrit)
s^-9j-5<4ok-s » » « Mee скрутилось

(il me fut tordu)

» » мне привязался

(il me fut attaché)

» » мне разрушился

(il me fut détruit) 
9л.-9д-1;5- л  » » мне уничтожился

(il me fut exterminé)

В действ, залоге 

я написал 

(j’avais écrit) 

я скрутил 

(j’avais tordu) 

я привязал 

(j’avais attaché) 

я разрушил 

(j’avais détruit) 

я уничтожил 

(j’avais exterminé)

Это обстоятельство дает нам’ ключ к пониманию природы II результа

тивного времени действительного залога, где эти Формы принимают зна

чение объектного строя, так как у них показатель объекта играет роль 

логического субъекта (подлежащего).

В примере, приведенном в книге И. Сихарулидзе,1 по этому поводу 

вниманию читателя предлагаете^ синтаксическая конструкция, понимание 

которой может быть двоякое:

а) Если Форма осознается как прошедшее совершенное время

относительной конструкции (со включением лиц объекта) страдательного 

залога, то смысл этой Фразы будет следующий: 'для Вахтанга (или Вах

тангу) книга записалась’ [pour (à) Vakhtang le livre fut inscrit], т. e. 'В а х 

тангу (за Вахтангом) кто-то записал книгу’ (кем-то была записана книга); 

в таком понимании этой Фразы ÿo^Go —  субъект, a —  объект (косв.

дополнение).

б) Если же Форма осознается как II результативное время

действительного залога, то смысл Фразы диаметрально изменится, а именно:

'Вахтанг (оказывается) написал книгу’ (Vakhtang avait écrit un livre), 

где будет логическим субъектом (подлежащим), a ÿo^Go —

объектом (прямым дополнением).

§ 91. С О С Л А Г А Т Е Л Ь Н О -Ж Е Д А Т Е Л Ь Н О Е  Б У Д У Щ Е Е
(О П Т А Т И В )

Формы сослагательно-желательного будущего страдательного залога,, 

точно так же, как и в действительном залоге, строятся на основе глагола 

без наращений, с тем же гласным характером в исходе в зависимости от 

типа глагола (§ 7 9 ).

1 п. tintSitf-jjjrnnJi)- «j>f£ovgcni»n gG»#, 2-е доп. и перераб. изд. Тифлис, 1932, стр. 135.
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Таким образом схема спряжения получает следующий вид:

1) В а б с о л ю т н о й  к о н с т р у к ц и и  

Ед. ч. Мн. ч.

1 -  е л. g-о  осн. глагола т. пли 4 g -o  осн. глагола <*». или 4-о>

2 -  е Л. О » » <*>. » 4 о » » т. » 4-е»

3 -  е Л. о » » ' о. » 4-tf о » » о. » 4-6

2) В о т н о с и т е л ь н о й  к о н с т р у к ц и и  

а )  без лиц объекта
Ёд. ч- Мн. ч.

1 -  е л. g-g осн. глагола <п. или 4 g-g осн. глагола <*>• или 4-о>

2 -  е Л. g » » <*>• » 4 g » » en. » 4-ог>

3 -  е л. g » » о» » 4-V 3 м » л  » 4-6

б) со включением лиц объекта при 3~м л. ед. ч. субъекта для всех 

Ед. ч. Мн. ч.

1-  е л. 9-д осн. глагола <п. или 4-V эд-д осн. глаголал, пли 4-lf(

2 -  е Л. ф-д » » л  » Ь—lf ф-д » » en. » 4-V

3 -  е Л. g » » л. » 4-V g » » л. » 4-1»

Оба вида: совершенный и несовершенный.

Продолжаем спряжение взятых нами типических образцов:

ÿgfi.d—  писать

9 g $о4-д-о- д̂<£-е». — ЧТОбЫ I>i*g-g-ÿg<4<*v—  чтобы sos-9 — чтобы
я написался (que я записался он мне записался

je  sois écrit)

V » о-^Й-с* и T. Д. и т. д. и т. д.
olf ))

V )) д-о-^й-рх-сп

Нзз6 л

'oVoGo

* —  искривлять, скрутить

чтобы soi- д-д^йоЪ-л. — чтобы flob* — ЧТОбЫ
я скрутился, кри я ему скрутился он мне скрутился
влялся (que je

sois tordu)
» о-фйоЬ-t*). и Т. Д. и Т. Д. и т. д.
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))

)) g-o-^rfoW -c»
» о-^йоЪ-с^-со

»

V 3'-а Л -Ь  —  чтобы я

привязался (que

je  sois attaché)

» o - 'i - i  и T. Д.

» o-i-i-lr

» з -o-i-S-cn

» o-b-i-cn

» о -Ï)-S-G

1-8-4 —  вязать

'Эд-З-д-б-ь —  чтобы я 

ему привязался, чтобы 

я ввязался во ч.-л. 

и т. д.

--- чтобы он

мне привязался

ite т. д.

6ай *аз-4 —  разрушать

— чтобы *$5>s-g-j-(>^oc»v—чтобы — чтобы

я разрушился, я ему (на него) обру- он мне (у меня) раз-

чтобы меня раз

рушили (que je  

(sois détruit)

шился рушился

» И T. Д. 

» оЕ)^йо-со.-1/

» g-oGô ô.<xx-a>

» oG^éo-<*v-oD

и T. Д. И т. д.

—  уничтожать

— чтобы *9та.-д-д-1к5«. —  чтобы <)<*».-<) j-1/ЗтоА/ —  чтобы

я уничтожился, 

чтобы меня уни

чтожили (que je  

sois exterminé)

я ему уничтожился он у меня уничтожился

o-I/3-(*v И T. Д.

o-V5-<**-V

g-o-lf3-c**-co

o-VS-(*>.-<n%

и т. д. И т. д.
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^0“3 'Н " <Ч- —  чтобы
Я похвалился,

чтобы я был по

хвален (que je

sois loué)

» о-:j-ev и T. Д.

2) О-;

» g_0_.J-Pi-OT

» °"(j-PV-OD

JD О - - l-pv-5

Л-0*-ь —  хвалить

— чтобы он 

мне (у меня) похва

лился

и т. д.

- 4- чтобы 

он мне (у меня) похва

лился

и т. д.

Формы страдательного залога сослагательно-желательного будущего 

обнаруживают свойства, аналогичные прошедшему совершенному, а именно:

1 ) Формы абсолютной конструкции тожественны Формам того ж е 

времени действительного залога II породы ('для себя’); так, напр.:

В Фразе — г jV 'это письмо должно хо

рошо написаться’ (само но себе или кем-нибудь др.) Форма ^>о^6т.Ъ —  

страдательного залога, но в Фразе <Ь<чрм) f}g<)o 9olrs9i<4<»o >g6̂ s>

s o i n ' M a p o  мой адрес хорошо должна написать’ (себе, для себя) Форма 

—  действительного залога.

В Фразе Dgodçsj'ii i<) kgç^bg бЗЗ2?0 s^^ obp»^  'возможно, что 

этот человек змею на руке (себе) обовьет’ Форма ^ьо̂ оЬрЛ — действитель

ного залога, но в Фразе DjoJç9jî>i jV 033*?° ^ в ^ ^ р Л  возможно, что эта 

змея скрутится’ Форма ^ so ^ o W V  —  страдательного залога.

В  Фразе gso от-д s9 ^igoV 9og^ 'горе, если от этого человека

(ДОСЛ. 'ЭТИМ Человеком’ ) Я НОГИбну’ (ДОСЛ. 'уНИЧТОЖуСь’) Форма 9р>до13р>.—

страдательного залога, но в Фразе gso ovg pv^ibo tlpvgol/Spv 'г.оре, если я 

уничтожу свою семью’ Форма ЗрьдоЬЗр).—  действительного залога и т. п.

2) Формы же относительной конструкции со включением лиц объекта 

морфологически тожественны Формам сослагательного прошедшего дей

ствительного залога; так, напр.:

4 В страд, залоге

ŝ s-9 j-ÿjé-pvb может означать —  чтобы мне записалось

(qu’il me soit inscrit) 

soi-3j-£<4ob-p>.t/ » » чтобы мне искривилось

(qu’il me soit tordu)

В действ, залоге

чтобы я написал 

(que j ’aie écrit) 

чтобы я искривил 

(que j ’aie tordu)
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В страд, залоге

может означать —  чтобы мне привязалось

(qu’il me soit attaché) 

» » чтобы мне разрушилось

(qu’il me soit détruit) 

» N » чтобы мне уничтожи

лось (qu’il me soit 

exterminé)

В действ, залоге 

чтобы я привязал 

(que j ’aie attaché) 

чтобы я разрушил 

(que j ’aie détruit) 

чтобы я уничтожил 

(que j ’aie exterminé)

Если мы в вышеприведенном примере И. Сихарулидзе заменим про

шедшее совершенное время сослагательно - яшлательным, то получим 

следующую синтаксическую конструкцию: 

которую точно так же можно понимать двояко:

а) 'Вахтангу книга должна записаться’ (т. е. 'за В. книги должна 

•быть кем-то записана’) —  страдательный залог, или

б) 'Вахтанг должен был нанисать книгу’ —  действительный залог, 

сослагательное прошедшее.

§ 92 . I I I  Г Р У П П А  В Р Е М Е Н  Й Н А К Л О Н Е Н И Й

JBo II группе времен, точно так же как п в первых двух группах, мы 

находим: 1) Формы, свойственные абсолютной конструкции, и 2 ) Формы, 

свойственные относительной конструкции. Рассмотрим каждую из них 

в  отдельности.

1) В а б с о л ю т н о й  к о н с т р у к ц и и

Времена III группы —  I и II результативные и сослагательное про

ш едш ее—  для абсолютной конструкции образуются всегда описательно: 

-с п о м о щ ь ю  п р и ч а с т и я  с т р а д а т е л ь н о г о  з а л о г а  с п р я г а е 

м о г о  г л а г о л а  п с о о т в е т с т в у ю щ е г о  в р е м е н и  г л а г о л а  

' 'б ы т ь ’ ,1 в к а ч е с т в е  в с п о м о г а т е л ь н о г о .

Вид обычно —  только совершенный, что обусловливается Формой 

причастия.

I  Результативное время 

(Вспомог, глагол 'быть’ 1 в наст, времени)

—  писать

9*j —j ’ai été écrit

(доел, 'я напи

сан еемь’)

И Т. д .
--------------------------------------------  ,

1 См. спряжение этого глагола в § 116.

— искривлять, скручивать

^ ~ 3_0 ^(1̂ 02ч“34̂ — j ’ai été tordu
(доел, 'я искривлен 

(скручен) еемь’)

» и т. д.
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olf )) -i

в835 » g - Ç* j  (ч о Ç9 - g S й œ » g- » -•дМчо

-Ьь(ча> » » •
ol/oGo )) » » -sG

V8-& —  вязать разрушать

— j ’ai été attaché job-g-G^j-g^-gi^-— j ’ai été détruit
(доел, 'я привя (доел, 'я разру

зан еемь’) шен еемь’)
» )) - Ь б  и T. Д. » » -b ié и т. д.
» » - i  » » » -b
)) g- » -gS<4o> » g- » -gb(*)cn

» » -bi(400 » » -bbéoo
» » -sG » » -sG

to-mA-b —  уничтожать - хвалить

<l>oç9-gî — j ’ai été ex V e - d a ^ - a ^ — j ’ai été loué (доел.
terminé (доел.'я 'я похвален еемь’).
уничтожен еемь’)

» ь -Ь(ч и т. д. )) » -bs(4 и т. д.
» » -S » » -b

» 3" » -дЬ<чсг> » g- » -gi(4oo
» » -bi^co » » -Ъь(чоо

)) )) -sG » » -sG

I l  результативное время
/ (Вспом. глагол 'быть* в прош. сов. времени)

—  писать &бдЪ-» —  искривлять

sos-g-^^o29-rg'’ 20^ 0— j ’avais été sçs-3-ô(̂ j^°c’ -r3logb30—j ’avais été

écrit (доел, 'я tordu (доел,

записан был*) 'я искривлен

был’)

V » )) -o g ig o  И T. Д )) » -03430 и т. д,
olf » » -ogpv » )) -ogpv

h $ » g- » 8ссо•nГОсГ"со1 )) g - » 8ссо
» 

го 
0 1

» » -ogbgoœ )) )) -ogSgooo

olfoGo )) » -oggGgG » )) -cggGjG

1 Си. образование причастий (§ 111 и 112).
2 Для литературного языка показатель 1-го л. у вспомогательного глагола не* 

принят.
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1.8-5 —  вязать — разрушать

ŝ s-g-ï>()-r)£9- rg',oj)igo— j ’avais été ^i~3"^ô<̂t)7)e4"r31o3s30 — j ’avais été
attaché (доел, 'я d é tru it(доел, 'я

привязан был’) разрушен был’)

» » “°gs30 и т. д. » » ”°зь3° и т. д. f

» \  —OJJCO- » » -OJj<*V

)) 3" » -°3b3oœ У> g- )) -ogbgoœ

У> » -ojjbgooo » » -otjSgoc»

» » -ogg&gG » » -оазсас

tâ-mVa —  уничтожать jj-Э*-»—  хвалить

-g-VSovï>o29- rg"'ojjSgo — j ’avais <3а"8" ^ 4'Эв?“г31о3480 — j ’avais été
été exterm iné (доел. * loué (доел.'я по

'я уничтожен был’) хвален был’ )

)) » -ogigo и Т. Д. » » “°J)S3° и т * Д*

» » ))

D g- » -og&gom » 8“ )} “°()̂ 300>
» » -ogigooî )) )) -ogbgoo>

» » -ogg&gG
m

» )) -oggGgG

b
Сослагательное прошедшее

(Вспомог, глагол —  в сослаг. желат. буд.)

ÿ g 6 .5  —  писать ад аЪ5 —  искривлять

— que j ’aie ^ь“3"0 ^3 л̂г\“Г8 0̂3<Х)' —  que j ’aie été
été écrit (доел. tordu ('чтобы я

'чтобы я напи искривлен был)

сан был’)

V » » -оде* H Т. Д. » » -og(*v И Т. Д.

oV 2> » -ogovV )) » -од<*>Д/

V » g_ )) -ГдЗо^о, » g- » -од<*ю>

» » -OJj(*>Or> » » -0jj<*>.0>

сД/обо » )) -OJJOO-G » » -од<*>.6

1 Для норм литературного языка показатель 1-го л. у вспомогательного глагола 
не принят.
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î -8.4 —  вязать

^0“3"^'Э2ч 'г31с>3<:,)’ — que j ’aie été 
attaché (доел, 'чтобы 

я привязан был’)

Ейй-оз-» —  разру ш ать

^ -8 -сййа,3*?-г81оЗ«ч- —  que j ’aie été 
détruit (чтобы' я 

разрушен был)

» » -OJJOO. И T. Д. )) » “ OJJ(*V

)) » » » -ojjcoAf

» 3- » -ogeo.oo » g- )) 8tG1

» )) stDc1 » )) -O JJ (*>.00

» » -OJj(*oG » )> -OJJOO-G

ЪЗ-л1-4 —  уничтожать jj-O*-»— хвалить

9m.-g-h5<^oç9- rg1oj)«.— que j ’aie 

été exterminé (доел, 

'чтобы я уничтожен 

был’)

~  Чие j ’aie été
loué (чтобы я по

хвален был)

» » —о jj(*v И T . Д. » » éG1

» » -OJj(*>.lf » » -OJjOO.1/

» 3- » -ojjoo.cn » 3- » -ojjco.cn

» » -ogcooo » )) -O JJ CO en

» » -OJJOO-G )> » -O JJ CO-G

2) Б о т н о с и т е л ь н о й  к о н с т р у к ц и и

Для относительных Форм во временах III группы мы находим одну 

конструкцию для I результативного времепп, п другую для II результатив

ного и сослагательного прошедшего.

I  результативное

Для I результативного Форм относительной конструкции страдатель

ного залога используется та же основа, что и для I результативного гла

голов действительного залога (см. § 8 0 ). Вследствие же того, что они 

обслуживают относительную конструкцию, онп кроме показателя субъекта 

получают еще и показатель соответствующего косвенного объекта.

Образуемые таким образом Формы употребительны далеко не для 

всех глаголов п к тому же ныне логически воспринимаются в качестве 

Форм настоящего времени (что связано с их результативным характером).1

1 См. Формы «состояния» страдательного залога (§ 104).
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— - писать
при 3-м л. объекта при 3-м л. ед. 4 . субъекта

—  я ему за- f>S-c)-Çj< ô-b —  он; мне
Ъ-^<чо-Ъ<ч писан (есмь) ь - Ь ^ ° - ь » тебе

(j’ai été in- ему записан
d scrit à lui) » нам (есть)

lf- ^ о - Ь б о ,  И T. Д. 0 “?с)^О"̂ "’СГ> вам
пм

---ИСКРИВЛЯТЬ

^ s. 3_|_ô éjl5o-3s^— я ему искри- он мне,
влен, скручен ô _ô ^ab - s » тебе искри
(есмь) (j ’ai été |_ô ^jl5o-b » ему влен,

tordu à lui) » нам скручен
|_ô rfa1to-l»6o> и T. Д. ô - ô 6 3bc.-S-o, » вам (есть)

» пм

* -8-4 — -  вязать

----Я ему 1фПВЯ- он мне
|-Ъ<)о-Ь6 зан (есмь) (j’ai 
l-à S o - i été attaché à lui)

^-ï>9o-b

Ь9о-ь

» тебе 
» ему

привя
зан

U T. Д. И T . Д. Ô 3"^°“s » нам (есть)
-odo-S-co » вам

|-î>9o-S-co » им

6 4 6 -3 3 - 4  — разрушать

—  я емУ Раз“ он мне
|-Е^<ч3 зо-Ь(ч рушен (есмь) ô-£&^J3°-s » тебе

разру
шенl"^ô^Ô3°"s (j’ai été détruit |-6 Ô<̂ J3 0 -S » ему

и т. д. à lui) Ô3_(;6^330- S » нам
(есть.)

и т. д. » вам

l - (,ô^J3°"i"0,) » пм I1

I I  результативное

Образование Форм относптельной конструкции для И результативного 

производится следующим образом:

к основе глагола (в случаях же наращенных основ —  наращенные 

элементы не редуцируются) придается тот же элемент -oo.jo, который мы 

находим в Формах прошедшего несовершенного и сослагательного настоя-
Б. Т. Рудепсо 11
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щего страдательного-залога (см. § 87 п 89) с теми же гласными характе
рами в исходе, что и в первом из них; «относительность» же Формы дости
гается включением в нее показателя косвенного объекта.

Приводим образцы спряжения:

—  писать

— j ’avais été 
inscrit à lui

И T. Д.
lr-ÿarf-c*ç-b

-(*>£0-0-00

-GnG

он y меня записан 
и т. д.

£(С;аЪ.» —  искривлять

— j ’avais été s^s-^éjVpvsçs —  он был скручен 
tordu à lui y меня

И T. Д. И T. Д.

ï-8-> —  вязать

^3“3"1_^ -PV̂ -C> —- j’avais été a t- —  он был привязав
taché à lui y меня

1-̂ >Э-<*>.25-о и T. Д. и T. Д.
|-î>9 .«n.ĵ -4 

и T. Д.

Б&Л-03-4 —  разрушать

—  j ’avais été ^s-DG^jevsos—  он был разрушен 
détruit à lui y  меня

и т. д.и T. Д.



ЪЗ-пЛ-ь —  уничтожать

— j ’avais été 9<4.-91/3p).W ^s —  он был уничто- 
exterminé à lui жен y меня

H T. Д. И T. Д.
|-l;Sp).î)-oo.s3-s 

и T. Д.

jJ-O*-» —  хвалить

'ïlj-g-l-jjb-PMo-o —  j ’avais été —  он был мне похва-
loué à lui лен, восхвален

i-fljà-TO-so-o и т. д п т. д.

и т. д.

Сослагательное прошедшее

Сослагательное прошедшее конструируется точно так же, как и со
ответствующий вариант I I  результативного, но с исходом (ср. Сослаг. наст, 
действ, залога).

«Относительность» достигается включением в Формы показателей лиц 
косвенного объекта.

Приводим образцы спряжения:

§ 92] СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 163

v
—  писать

В —  que j ’aie été inscrit à lui
и t. д. и T. д.

O-V-^-O-MO-J-CD

—  искривлять

—  que j ’aie été 
tordu à lui 

и t. д.
и T. Д.

11*
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î - 8.4 —  вязать

—  que j 'a ie  été s^s-9ï>9m.^V 

attaché à lui и т. д.
и T. д.

J-î>3-p^-j-h 

и T. Д.

^й-аз-» —  разрушать

— que j ’aie été 

détruit à lui п т. д.
и T. д .

И T. Д.

ЪЗ-сЛ-ъ —  уничтожать

-P0.J0-J —  que j ’aie 

été exterminé à lui и т. д.
|-lr5<n.Vp).<j5- j  и T. д.

-̂lf 'Вт. à-co.^-j-h

И T. Д.

—  хвалить

—  que j ’aie été loué à lui

и T. д.

§ 93 . ФОРМЫ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗА Л О ГА  С О Б Р А ЗО В А 
ТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ -(0-3V(o) (ем. § 8 4 )

Образование страдательного залога с помощью суффиксальных Фор
мантов характерно прежде всего для отыменных глаголов.

Т е немногочисленные глаголы, образующие свой страдательный залог 

с помощью тех же Формантов, которые ныне осознаются в качестве пер

вичных глаголов, являются по сущ еству теми же отыменными глаголами.1

1 Кроме Факта наличия основ этих глаголов в других частях речи (в именах 
существительных и прилагательных), как то 'доброта*, Э'Эддб-п-дб-п 'прекрасный*

и др., доказательством этого служит также обязательное наличие у этих глаголов пре
фикса *, как показателя переходности в действительном залоге (что характерно для оты

менных глаголов), а также образование П и ИГ результативных времен с инфиксом -G-, 

как, напр.: ** (®м> § Ю9).
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По своему значению Формы страдательного залога этого типа не

сколько разнятся от страдательных Форм с показателями о и д,1 выражая 

преимущественно процесс превращения или становления.2 * 

Приводим несколько примеров образования этих Форм:

Имя действия 

— делать

oDjG-ji-i— рассветать 

—  строить

(ôsH c)i!h)b-s —  П°Р’
тить

1-е л. наст. вр. 
действ, зал.

—  я Дм аю

g-^-oogG-gü----Я бОДр-

СТВуЮ (букв, 'я про
вожу ночь до рас

света’)
ïj-i-DjG-jo —  я строю

3 _ь_од^ _^  — я п о р ч у

1-е л. наст. вр. 
страд, зал.

g-^oî-3 -jb-o —  я делаюсь, 

богатею, становлюсь 

зажиточным
cnjG-jo-ji-i —  рассветает 

(3-е л.)

'Эдб-з-дй-ь —  строится 
(3-е л.)

—  я П0РЧУСЬ

Имена сущ. и прилаг. 

6<*).ç9(*v —  конец

^Sg-o —  черный 

^oo>jç»-o —  красный

ï)j(4-o— старец, ста

рый

ggJgog9-o —  цветок

•jgi —  камень

?Й4дьсч-о —  многочи

сленный

Наст. вр. действ, зал. Наст. вр. страд, зал.

---- Я g-î><4.£9<n.-g-jo-gü-o----Я КОН-

кончаю, я закан- чаюсь
чпваю

—  я черню g-t)sg-j$-jЬ-о —  ячернею
g-S-^ocog^-gï) я ДелаЮ g-^oo)£9-jo-g <!>-о Я КраСНвЮ

красным
g-i-î>gf9-jî> —  я старю g -ig^ -je -ji-o— я старею

8-i"33s30£s-^  —  я об_ 3~33s3°e?"^"3î>_n —  я стано- 
ращаю в цветок влюсь цветком, я расцветаю 

З - ь - ^ - з - ^  — л обра- 3- f e - s -^ -0 —  я обра- 
щаю в камень щаюсь в камень

----Я yMHO- ----Я уМНО-

жаю жаюсь

1 Глаголы, образующие свой страдательный залог с помощью показателей п и g, 
не способны образовывать его одновременно и с помощью Форманта ç .

2 Эти Формы по своему значению наиболее близки немецким Формам «пассива
становления», как, напр.: ich werde ait *я становлюсь старым’, *я старею’; das Hans wird
gebaut 'дом строится’; du wirst rot ты становишься красным’, 'краснеешь* (см. также 
образование отыменных глаголов).
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§ 9 4 . С П Р Я Ж Е Н И Е  Г Л А Г О Л О В  С Т Р А Д А Т Е Л Ь Н О Г О  З А Л О Г А  
С О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы М И  Э Л Е М Е Н Т А М И

Спряжение полученных таки^ образом Форм страдательного залога 

сходно со спряжением Форм страдательного залога, образованных с помощью 

Формантов о —  jî>-o (т. е. абсолютной конструкции); так, напр.:

—  делать —  старец, старый

I г р у п п а  в р е м е н  

Настоящее

—  я делаюсь |] ста g -ï)j< 4 -^ -jî> -o  —  я старею (ich
новлюсь зажиточным werde ait)
(ich werde gemacht || И T. Д.

icli werde reich)
И T. Д.

^ œ - s ç - ^ - o -ш j 0-0-00

Будущее

ô s‘ 3“ô —  я сделаюсь . . . j o b - g - î ^ ^ o  —  я состарюсь (ich
(ich werde gemacht werde ait werden)
werden . . .) и т. д. и T. Д.

и т. д. (как в наст.) и t . д. (как в наст.)

Прошедшее несовершенное

g-ggœsogVcvsD -o —  я делался. . . — Я СТарИЛСЯ, СТЯ-
(ich wurde gemacht. . .) рел (ich wurde ait)

gja>sogî)-P).ç-o и т. д. И T. Д.

д -^ с п ^ -Р М о -о -о - ,

g g o o ^ j î> -^ -o -o >
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Условное

— я сделался б ы . . . —  я состарился

(ich  w ü rd e g e m a c h t бы (ich w ü rd e a it

werden) werden)

^ З ^ З ^ 0-̂ 0 п T. Д. П T. Д.

и T. Д. и T . Д.

Сослагательное наклонение

а ^ - з з ^ з ^ - з — если бы я --- если бы Я

с-делался. . .  (würde ich со-старплся

g e m a c h t . . .  ) (würde ich ait)

» ât)0>s?cl̂ -m's?~t) и т - д* и т - д-
»

611ыêrôeir8

» ^ o ï ^ i -л^СдС î> i-ĉ go-Ê ) &

I l  г р у п п а в р е м е н  ч

Прошедшее совершенное

—  я сделался . . . — я состарился (ich

(ich wurde gemacht) wurde a it)

» и T. Д. Üjtfi-go-o П T. Д.

» 3-^o>-^-o-œ g-üj^-jo-o-oo

»  ̂jen- -̂O-OD

Исходный характер в прош. сов. всегда -о.

Сослагательно-желательное будущее

>ô!,"3_33<w"^“3 —  чтобы я с-делался —  чтобы я со-ста-

(d ass ich  g e m a c h t рплся (dass ich

werde) ait werde)

33°*"*?"3 и т * д- Ъ ^ "^ “3 0 т ’ Д*
é3TO-*?"«rv

з - ^ з ^ - з "00
ôj^-go-j-cn

^з^-^-д^б

Исходный характер в сосл.-жел. буд. всегда -д.
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II I  г р у п п а  в р е м е н

II I  группа времен образуется точно так же описательно с помощью 
причастия страдательного залога спрягаемого глагола и соответствующего 
времени вспомогательного глагола 'быть*.

I  результативное

ôi_3"ô(i°,,i)̂ '3s:4"3b̂  —  i c h b i n g e - ,  ^ " З ^ З ^ З ^ З ^ З 4̂ —  ich bin ai t
•n macht worden geworden

)) )) -b<o n t. д. )) » и т. д.
)) )) -6 » » -6

» 3“ )) -36(̂ 00 )) 3- » -3^00

» У) -Ъбйоо » )) -Ъб6)00

» У) -бб » » -sG

I I  результативное

ÔS-3“<W “Г3ПоЗьЗ°— ich war *?б-3-^Л)«?-г8',03430— ich war
gemacht worden ait geworden

» » -ogigo И T. Д. » » -03630 и T. Д.
)> )) — ÔjCO- y> y> -одоъ
» 3- » - г з 1о з 4з оо> )> 3- У) -r3lo3s30<n
)) » -ojjbgoœ » » -ogbgoœ
» « -°33G«JC » . » - ° 33G (1G

Сослагательное прошедшее

ÔS-3~Ô3 — ich "ware Sçb-g-ï>g(4jï)'gc9-r3log(n.-- ich Ware
gemacht worden... ait geworden

» » -Ojjo. и T. Д. )) » -030* и T. Д.
» )) )) »
» 3- )) » 3- У) "Г31°3<*>,а>
» )) У) » -OJJOMn
» ' У) » »

П о р о д н ы е  Ф ормы

Из породных Форм для этого типа страдательного залога возможны: 
3-я порода ('для другого’) и 4-я ('на чем-либо’); так, напр.:
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3 -я  порода

З " ^ ^ ^ 0 1 —  я ему (для него, 
у  него) делаюсь. . .

—  я ему (дЛя него, 

у  него) старею

п т. д.

и т. д.и т. д. /

4-я порода

—  я делаюсь (бо- —  я старею на чем-

гатею) на чем-либо. . . лпбо

Ь~М0,>5̂ 0 И т - Д*

и т. д. и т. д.

О т н о с и т е л ь н ы е  Ф о р м ы  (с в к л ю ч е н и е м  л и ц  о б ъ е к т а )  

Относительные Формы возможны лишь для пород 3-й и 4-й, тогда 

как беспородная Форма, с переходом действия непосредственно на лицо 

объекта,— невозможна; в самом деле такие Формы, как, напр.:

*9-^œsojî>-s —  (меня) делается —  нас чернеете вы
'я тебя старею’ и т. п. не существуют, но вполне употре

бительны Формы:
9o-^ja>^ï)-b —  для меня (у меня) делается (что-либо)

— для нас (у нас) краснеет » »

î-î>(1<4so(-)î)-4 —  на тебе стареет (напр. одежда и т. п.). 1

1 Точно так же, как в настоящем времени, показатели этих пород могут быть 
включены в Формы любого времени и наклонения первых двух групп; что же касается 
времен III группы, то так как Формы этих времен вообще показателей пород не прини
мают, им для всех пород придается показатель косвенного объекта J; таким образом, для 
3-й и 4-й пород Формы времен III группы конструируются следующим образом (см., 
также § 104):

и т. д. и т. д.
Все эти Формы в обиходе встречаются редко.

и т. д.
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ГЛАГОЛЫ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА

§ 9 5 . С Р Е Д Н И Е  Г Л А Г О Л Ы  В  Г Р У З И Н С К О М  Я З Ы К Е

Переходя к рассмотрению глаголов среднего залога, следует иметь 
в ьиду, что мы относим к этой категории все те глаголы, которые со
гласно нормам синтаксиса индо-европейской системы языков обычно име
нуются глаголами «не переходными» (verba intransitiva), т. е. не требую
щими прямого дополнения в предложении, как, напр.: стоять, ходить, пры
гать, плавать, ве'ртеться, садиться, радоваться, сердиться и т. п., т. е. 
обычно глаголы движения, состояния, чувства и т. п.

Однако этот признак непереходности глаголов не вполне пригоден для 
языков яфетической системы, так как далеко не все глаголы «не переход
ные» с точки зрения требования синтаксиса, скажем, русского языка, удо
влетворяют требованиям «непереходности» со стороны норм языка грузин
ского. Дело в том, что Формальным синтаксическим признаком «переход
ности» или «непереходности» глагола в литературном грузинском языке 
следует считать тог падеж логического субъекта (подлежащего), которого 
требует данный глагол во временах II  (аористной) группы: Прош, соверш. 
и Сослаг.-желат. буд.); все глаголы действительного залога (т. е. обычно 
«переходные») требуют в этих временах непременно э р г а т и в н о г о  па
дежа; страдательные* же Формы этих же глаголов требуют в этом случае 
и м е н и т е л ь н о г о  падежа, тогда как средние, в нашем понимании, гла
голы могут требовать то того, то другого.

§ 9 6 . О  Т А К  Н А З . „Э Р Г А Т И В Н О Й  К О Н С Т Р У К Ц И И 4* 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  В  Г Р У З И Н С К О М  Я З Ы К Е

В связи с этим явлением необходимо хотя бы в самых общпх чертах 
ознакомиться с так наз. э рг ативной конструкцией предложения. Своеобра
зие этой конструкции заключается в том, что в предложении вместо паде
жей обычной номинативной конструкции —  именительного для субъекта 
н винительного (в грузинском дательно-винительного) для объекта— в эрга
тивной конструкции логический субъект (подлежащее) стоит в эргативном 
падеже ( =  активном), алогический объект (прямое дополнение) —  в име
нительном (— пассивном).

Эргативная конструкция предложения обусловливается качеством 
глагола: она наблюдается прежде всего при глаголах переходных, т. е. 
требующих прямого дополнения.

В грузинском литературном языке мы находим сейчас эргативную 
конструкцию предложения как безусловное правило при переходных гла
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голах (действ, залога) лишь во II  группе времен —  прошедшем совершен
ном и сослагательно-желательном будущем, тогда как в остальных време
нах она отсутствует. Приведем пример эргативной конструкции предложе
ния и сопоставим его с обычной номинативной конструкцией:

I  г р у п п а  в р е м е н
\

Наст.-буд. Ьд&о>1г —  Петр картину на-рпсует
Прош, несов.-условн. ^(^0  ЬдйьоДг —  Петр картину ри

совал (нарисовал бы)
Сослан, наст. — если бы Петр картину

на-рисовал

Во всех приведенных временах —  номинативная конструкция предло
жения: подлежащее (^ ф ^ д ) —  в именительном падеже, а прямое допол
нение (V ^ioV ) —  в дательном-вннителбном.

II  г р у п п а  в р е м е н

Прош. сов. —  Петр картину на-рисовал
Сосл.-жел.-буд. bg^so>« —  Петр картину дол

жен нарисовать.

В этих временах —  эргативная конструкция предложения: подлежа
щ ее (Sj(3^j<0 —  в эргативном падеже, а прямое дополнение (Vg<4ia>o)—  
в именительном.

Эргативная конструкция предложения, как мы уже неоднократно 
указывали, типична лишь для переходного глагола (действительного за
лога); приведенные примеры эргативной конструкции отнюдь не следует 
понимать как что-нибудь вроде 'Петру картина нарисовалась’,'Петром кар
тина нарпсована’ и т. п., ибо эргативный падеж —  это падеж лишь дей
ствующего лица (подлежащего) и он может быть передан по-русски един
ственно тем же падежом подлежащего, т. е. именительным.1

Итак, необходимым условием для эргативной конструкции предложе
ния служит в первую очередь признак переходности глагола, причем самое 
явление «переходности» глагола в данном случае следует понимать в обще
принятом смысле (т. е.^необходимость наличия прямого дополнения).

1 Следует заметить, что логика эргатнвн($ конструкции еще недостаточно ясна, 
но многие исследователи полагают, что в данном случае субъект действия (подлежащее) 
оформляется как таковой в активном падеже, а объект воздействия (прямое дополнение) 
оформляется в падеже п а с с и в н о м .
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§ 9 7 . К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  „С Р Е Д Н И Х »  Г Л А Г О Л О В

В связи с этим обстоятельством необходимо обратить внимание на те  
«средине», т. е. непереходные с нашей точки зрения глаголы, которые со
гласно нормам грузинского синтаксиса требуют, однако, эргативной кон
струкции предложения.

Возьмем для примера ряд глаголов, не требующих на нашей стадии, 
их осознания, как глаголов «непереходных», прямого дополнения в предло
жении:

О т ы м е н н ы е  г л а г о л ы :

3"3 °3 °— я КР ИЧУ 

g-Bogo —  я жалуюсь

д-̂ 9)0<40--- я плачу

3-0'Э^Ь3 —  я плаваю /
—  я прыгаю

g-oi(4jï>o----Я хожу

д-Ь<ч<*>.о —  я процветаю, радуюсь

g-3fobjj)<4m.î>----Я с л у ж у

---- Я ЖИВу

д-'Э й т.З ет.й---- Я TpyH tyCb

—  я разговариваю 

и т. д. (все глаголы этого типа)

Все эти глаголы т р е б у ю т  во временах II  группы подлежащего, 
в эргативном падеже; в самом деле:

Паст . вр. Прош. сов.

Ц **  aft3oV — Нико кричит но Бо̂ (*х9 °3032ч:> —  Нико закричал
» fJogoV )) жалуется » oBogç9î> » пожаловался
» )) нлачет » офойь » заплакал
» )) бежит » Эо-ойЬоСь » добежал
» )) плавает » °GD^b » поплавал
)> )) прыгает » » прыгал
» » ходит » » прошел
» » процветает,

радуется
» » обрадовался

У) )) служит » » прослужил
» » живет » офЬсъдйь » прожил
)) )) трудится » с/3й<*>.9ь » потрудился
» )) разговари

вает
» » поговорил

)) » работает » » поработал.
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На ряду с этими образцами приведем ряд, казалось бы, семантически 

сходных с ними «средних» глаголов, которые, однако, не т р е б у ю т  эрга

тивного падежа для своего подлежащего в той же II группе времен;
яапр.:

Н-аст. вр.

ÿggV1--- ребвНОК ЛвЖИТ
kg —  дерево растет

ЗЗьЗог?° —  цветок вянет
ЗДд —  солнце всходит

<n<»>.g£9o —  снег тает

—  вода кипит

oV —  он превращается

Прош . сов.

°?3Ь —  ребенок лежал 
kg —  дерево выросло

33ь302\° —  цветок увял
clSig ScWgo^i—  солнце взошло 

0 , ^ 0  —  снег растаял

Çgsg9o —  вода вскипела

oV —  он превратился

Ключом для понимания или осознания природы первой из этих катего

рий глаголов служит то обстоятельство (обычно приводимое в грузинских 

практических грамматиках), что для них возможно как бы подразумевать 

прямое дополнение, а именно:

ододф ( 0̂30^ 0) ---

» офоб)Ь (фо(ЧО£9о)----

)) Зо-ойЬ обь (ooSgo) -----

Х> (5^ )̂ ---

j» (Ьь91хь1гт)б)о)—

» ogW géb (Q^ovg  ̂jî>b) —

Нпко закричал (крик),

» заплакал (слезы),

» побежал (себя),

» прошел (дорогу),

» прослужил (службу), 

» прожил (я^знь),

» *потрудился (труд),2

как бы крикнул

крик

» » выплакал

слезы

» » пустился

в бег

» » прошел

путь

» » прослужил

службу 

» » прожил

жизнь

» » проделал

труд

1 Большинство приведенных примеров этого рода взято нами из книги И. Сихару-
лндз& «jb^on^sfnn g£i» (Тифлис, 1$32, стр. 115).

2 Здесь невольно встает параллель с современным английским языком, в котором, 
как известно, средние и переходные глаголы в большинстве случаев осмысляются как те 
.или другие лишь синтаксически, не имея никаких морфологических признаков; так, напр.:

to п т  — бежать (среди.) to nm  а гип — бежать бег (перех.). 
to jump — прыгать » to jump a jump — прыгнуть прыжок (перех.). 
to live — жить » to live a life — жить жизнь (перех.).
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Таким образом все они осознаются как глаголы «переходные».1
J 0

Обе категории этих «средних» глаголов отличаются обычно одна от другой 
также и морфологически, относясь к различным типам спряжения, а именно:

а) П е р в а я  из них (требующая эргативного падежа) следует нормам 
спряжения, обычного для глаголов действительного залога, пли принадле
жит к типу смешанного спряжения, заключающего в себе характерные 
особенности спряжения действительного и страдательного залогов.

б) В т о р а я  же следует обычно нормам спряжения глаголов страда
тельного залога.

а) С р е д н и е  г л а г о л ы ,  т р е б у ю щ и е  э р г а т п в н о г о  п а д е ж а  д л я  
с в о е г о  п о д л е ж а щ е г о  во I I  г р у п п е  в р е м е н

Тип А. Следующие нормам спряжения глаголов действительного залога 
(см. § 73— 83):

Пмя действия
Н аст . вр. 

(6-5 л. ед. ч.)
П рош. necoe. Прош, сов.

-- валяться oV oV феъ^Ьд-gob c)bG
B(o-BgS--- ползать » Bco-Bbg—1/ » Bco-Bbg— » о-ВсъВ-Ь

плясать

е т ) й з ь — плавать » 0T)6 i3-V » » °0 vg<̂ -b

дрожь »

(ôs)-to6jis — •радоваться )) Ъь (*><** î>-lf » Ъь(ч<*>.<!>-£эЬ

и нек. др.

Тип В. Следующие типу смешанного (действ, и страд.) спряжения: 
(см. § 98).

Имя действия Наст . вр. Прош, несов. Прош. сов.

ф o(4oç»o —  плач 3-фо<чо— я плачу oV №

Bogoç^o —  жалоба g-Rogo —  я жалуюсь )> ВоГ^еъ^Ь » o-Bogç^b

—  прыжок 3"^0°ч —  я пРЬ1гаю » Ьф<*)-2эЬ
»

»
j  o-b^'ijGs 

1 5 ^ ь-^(Зь
^ogoç9o ----KpiIK 3"ô03° — я кр ичу ))• o -go g^ i

1 Рассматривая

и нек. др..
глаголы этого типа, нельзя не учитывать того существенного

обстоятельства, что в прошедшем совершенном времени (аористе) и сослагательно-жела
тельном будущем, т. е. в обоих временах II группы, мы имеем в данном случае морфоло
гически иные, по сравнению с их ((собственными», Формы, а именно: П“3пдс™ь и

и л n-QtSro.^^cblf, ц ц n-9bi-
и т> п у которые Формально суть Формы 2-й породы (*для себя’) от соответствую

щих переходных глаголов (точнее —  от verba factitiva), а именно “̂Злдс™> —  заставил кри
чать, — заставил плакать и т. п. Эта именно связь Форм переходных и ныне осо
знаваемых как непереходных глаголов служит для некоторых исследователей объяснением* 
наличия у вторых эргативной конструкции предложения во временах II группы.
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б) С р е д н и е  г л а г о л ы ,  т р е б у ю щ и е  и м е н и т е л ь н о г о  п а д е ж а  
д л я  с в о е г о  с у б ъ е к т а  во в р е м е н а х  I I  г р у п п ы  

Тип Б. Следующие нормам спряжения страдательного залога:

§ 97]

И м я действия Наст . вр. П рош . носов. П рош . C O Q .

—  умирать oV оЬ аз^ао-«^-* olf 3(9.-^g^-b
<4p>j6s —  оставаться )> ( o B j b - S » 0-09.50-s )) £Ob-(*)B-b

5̂ 6(4. ï)i —  таять )) $oGjo-S )) soi-^G-ь
gb(4<̂ .î)i —  убывать, 

успокаиваться
» )) 0^(9 j Ï)-C9- ^ - S » SoS-0l5(9-4

—  ошибаться » Q S Ç ^ - S » gS^o-c^-b » '3J-0^-s
—  высыхать » ))

x)(o<4.î>6— -  » )) D(9jî)-b )> "3(9 J i-CO-gO-b » 5 б-И<ч-5

— трескаться » )) V}£OjO-(9.20-b »
Ô S- V ^ “ S

—  гнить »  Ç93jî)-b )) o-co-go-b »

о  î)<»v оь —  греться » œî)jo-b )) CD 0- (9.$O-b » ^Ь- œ  û -S

д ь (ч ^ К ь  — падать »  gb(^sojî)-s )) gb(9^ j  0-<9.<2э-Ь )) Rb-gb(9jo-b
— лежать » ÿ8au  • »  ^ 3 a ï- f » S Ç -4 )) ^ s-?3"s

—  сердиться ))

1/ Ц < о .9 б —  садиться ol/oGo Mî$Ojî>-OiG olfoGo l;l5̂ Djï)-(9.SO-jG ol/oGo b̂-VbgoĜ G
^3^<*м)ь —  » o b  0- (9-$O-b » SDi-ÿSO-i

—  насыщаться )) dgojà-b » ^ i - d g )-4

^ g(ï< 4.î> 5----- вянуть » » $^-«*^-5 »
о><чсо.?)Ь —  пьянеть )) O>g^j0-i )) Or>g(9̂ ï)-(9.̂ -S » $0 6-0 13(4-5

ŝ p>.c)b —  стоять » s ^ i - i » < 5 5 ^ - 4 .2 0 - 5 )i S>5- s >ô -5

• j^ ü s  —  гаснуть » ^ ai-s » J(9jî>-(*).g5-b » ÔS-J(4-S
—  ползать

и ней. др.
» ô 5- d g é s

Все эти глаголы следует квалифицировать как медпо-пассивные (см. также 
§ 98); следуя режиму спряжения глаголов страдательного залога, они 
имеют, в противоположность глаголам типа А и В, свои «собственные» 
Формы во всех временах.

Некоторые из этого типа глаголов имеют две Ф ор м ы  в настоящем 
времени: одну, выражающую процесс совершения действия; другую, выра
жающую его состояние (см. § 103), напр.:

3- % ^ b - o ---- Я становлюсь (встаю) 3- 20̂ 6- 35(0---- я стою

r h ^ °  —  я ложусь 3-?3Г3П- 3 ^ —  я лежУ
о-Мгопй-о-оэ —  мы садимся ( 0 ^
0 N(J \ о - bo-9i>6-œ МЫ СИДИМ
3 " ^ 3 ° “° —  я сажусь I

и пек. др.
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Глаголы среднего залога являют наибольшее разнообразие Форм по 
сравнению с глаголами действительного и страдательного залогов.

Спряжение глаголов среднего залога в грузинском языке может сле
довать одному из следующих трех типов, а именно:

Тип А —  глаголам действительного залога (с наращенными основами);
Тип Б  —  глаголам страдательного залога (абсолютной конструкции);
Тип Б  —  смешанному спряжению действительного и страдательного 

залогов (тип А и тип Б).
Рассмотрим каждый из этих типов в отдельности.

§ 9 8 . СПРЯЖ ЕНИЕ ГЛАГОЛОВ СРЕДНЕГО ЗА Л О Г А

ТипА. С п р я ж е н и е  с р е д н и х  г л а г о л о в ,  с л е д у ю щ и х  н о р м а м  
с п р я ж е н и я  г л а г о л о в  д е й с т в и т е л ь н о г о  з а л о г а

Глаголы этого типа, следуя, в общем, нормам спряжения глаголов 

•действительного залога (переходных), отличаются, однако, от этих послед

них следующими своими характерными особенностями, а именно:

а) в I г р у п п е  в р е м е н  глаголы этого типа имеют, так сказать, 

«собственные» Формы лишь несовершенного вида: для настоящего вре

мени прошедшего несовершенного и сослагательного настоящего времени 

несовершенного вида, тогда как все эти же Формы совершенного вида 

образуются не от них же с помощью глагольных приставок, а получают 

морфологически другую структуру, как бы заимствуя ее от Форм 2-й по

роды действительного залога;

б)  во I I  г р у п п е  в р е м е н  «собственных» Форм нет вовсе: они морфо
логически тожественны тем же Формам 2-й породы действительного залога:

в) в I I I  г р у п п е  в р е м е н ,  которые образуются подобно глаголам 

действительного залога по объектному строю, I результативное время 

строится не на основе времен I группы (как это имеет место в действ, 

залоге), а всегда на основе усеченного вида причастия страдательного за

лога; напр.:

П а с т ,  вр.

( действ, зал. gbî.ré-gGji1) — я верчу 

\ среди, зал. gîx^Gig — я верчусь

| действ, зал. gs^^oisj»^—  я поворачиваю 

I средн. зал. — я поворачиваюсь

| действ, зал. — я оживляю ( =  содержу)
I средн. зал. д0Ь<п.д(ч<п.<1) — я живу 

( действ, зал. gscoschl!)  ̂ — я заставляю играть 

I средн. зал. gcni^jDoA — я играю

I  резулът. 

clo-^fo-gGgÜ-o-S 

9o-î>(o-gf>r

o-o-i

<)o-^<4oi29-o-b

9o-0l(p).g<4-o-i 

<)o-cr>i9sDjî> -o -S  

9o-or)b9bD-o-b
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Приведем образцы спряжения этого типа глаголов:

— я верчусь з0Ь*з<ч<ч.г> —  я живу — я валяюсь

I г р у п н а в р е м е н 

Н а ст о я щ ее

—  я верчусь —  я живу g - ^ ^ - s g —  я валяюсь

.{и т. д., как в действ, залоге, с теми же показателями).

Б у д у щ е е

-----я буду g-o-^ k ro-gé-jo----- Я буду --- я буду

вертеться жить валяться

{и т. д., как во 2 -й породе действ, залога от глаг. з*(5 0<̂  наст. вр.).

П р о ш ед ш ее  несоверш ен н ое

^ - ^ ^ o b g 9g i- s ^ - o ---- Я В е р -  g -g ta v g ^ o k ü -sc -o ----- Я ЖИЛ g -^ m -^ ig -jc -o -----я  B8-

телся лялся

i(n т. д. по нормам действ, залога).

У словное

■ g-o-^^3sç9-jï»-so-o— я вер

телся бы (je me tourne

rais)

g-o-0ta>.g(4-j<!>-go-o—  д-о-0ет.(ч-(1<!>-$̂ -о—Я Ba

il жил бы (je vivrais) лялся бы (je me rou

lerais)

‘(и T. д.,
44oSçvj î>).

как во 2 -й породе действ. залога прош. несов. от глаг. 3^ -

С осл аш т елъ н ое-н аст оящ ее {несов. ви д а )

•g-(®)<4osc9- (i 0-5ç-g — вСЛИ бы g-QWvgf^-oo-o-sc-g---

я вертелся (si je  me tour- если бы я жил 

- nais) (si je  vivais)

g-0<*x<4-ig-^-j если бы Я 

валялся (si je  me rou

lais)

<(и т. д. по нормам действ, залога).

С ослагат ельное н аст оя щ ее (сов. ви да)

g-O-^ObÇS-gO"^---  g -o -g W ^ -;^ -^ -')---  g - o - ^ - g ^ - j ---

если бы я завертелся еслп бы я пожил если бы я повалялся

<(и т. д., как во 2 -й породе действ, залога сосл.-наст. вр).
В. Т. Рудепг* 12
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II  г р у п п а  в р е м е н  

П р о ш ед ш ее  соверш ен н ое

—  я завер- —  я по- 3~п~дс,х̂ ~()— я повалялся?
телся (je me tournai) жил (je vécus) (je  me roulai)

(и t . д., как во 2-й породе действ, залога).

С осл агат ел ьн о-ж елат ельн ое  б уд ущ ее

д_о-^(чоЬ29-Р). ----  ч то б ы  ---- Ч тобы  д-о-^т.й-<п . — ч то б ы  Я ПО-

fl завертелся (que je  я жил (que je  vive) валялся (que je  me roule) 
me tourne)

(и t . д., как во 2-й породе действ, залога).

I I I  г р у п п а  в р е м е н

I  р е зу л ь т а т и вн о е

З.-фбоьгч-о-ь —  je  me Зо-фЫ дб-о-ь— j’ai So-^ev^-o-s— je  me suis 
suis tourné vécu roulé

(и t . д., как в действ, залоге).

I I  р е зу л ь т а т и в н о е

— je m’étais — -je m ’étais —  j ’avais-
tourné roulé vécu

(и t . д ., к ак  в действ, зал о ге ).

С ослагат ельное п рош едш ее

—  que je  —  que — que je  me"
me sois tourné j ’aie vécu sois roulé

(и t. д., как в действ, залоге).
Этим же нормам спряжения следуют все отыменные глаголы сред

него залога (см. § 109).

Тип Б. С п р я ж е н и е  с р е д н и х  г л а г о л о в ,  с л е д у ю щ и х  н о р м а м  
с п р я ж е н и я  г л а г о л о в  с т р а д а т е л ь н о г о  з а л о г а

(Глаголы медиопассивные)

Глаголы этого типа следуют, в отношении способа образования вре
мен и характера гласных исходов лиц, нормам спряжения глаголов стра
дательного залога, не требуя, однако, для своего оформления ни одного из
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специфических показателей этих последних, а именно: о или со
общающих как мы видели, пассивное восприятие глаголам действи
тельного залога (см. § 84). С другой стороны, они уподобляются им, 
благодаря наращению общего с ними суффикса -^ - (° )  во временах 
I группы.

Приводим образцы спряжения глаголов этого типа:

— умирание — таяние тЪ-т-Ъ-ь —  греться (грение)

I г р у п п а  в р е м е н  

Н аст оящ ее

“  я умираю g -^ o C -ji-o  —  я таю g-со o - j  о - о ---- я греюсь

Ж " 3 Ь_° и т - д- jo G -jü -o  и т. д. ooî)-gî>-o и T. Д.

£oG-J i -Ь од o-jî>-b

g-(^G -jï)-o-cn g - œ ï) - j  à -o -сп

33sraVo-bE

^ G -jà -o -o o оо i- j î ) - o - c o

œ à -jü -o -b G

Б у д у щ е е

-аз^~^"°— я УМРУ g-soG-(j o - o —я растаю б ^з-00 4 ^ - ° " -я согреюсь

и т. д. и т. д. И T. д.

(как в наст, вр.)

П р о ш ед ш ее  несоверш ен н ое и  условное (с глагольной приставкой)

умирал; умер бы 
(je mourais; je  mou

rrais) 

и т. д.
â3SO-;|î»-^ -o

я таял ; растаял бы 
(je me fondais; je  

me fondrais)

и T. д.

3 -
)) -(̂ XÇO-O-OO 

»  -O O -S ^ -O -O O

» -o-so-G пБ

^ -g -o o o - ji- fo -s o -o  ----  Я CO-

гревался; согрелся бы 
(je me chauffais; je  me 

chaufferais) 

и T. д.

12*
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С ослагат ельное н аст оящ ее {оба ви д а )

cW-g-^g^-^-pxgi-j— еСЛИ бы 0ь-8-о>о-дЬ-«.^-а —
я умирал если бы я таял, рас если бы я грелся; со
(si je таивал (si je  me fon гревался (si je  me

mourais) dais) chauffais)
М -g И Т. Д.
» -r v

g -  >, -g-0>
-J-OT>

» —C *i G

и T. Д. И T. д.

о
I I  г р у п п а  в р е м е н  

П р о ш ед ш ее  соверш ен н ое {оба ви д а )
— я умер $oi-̂ -ç>6-o —  я стаял, ра- ^ь-д-отй-о—  я согрелся 
(je mourus) стаял (je me fondis) (je me chauffai)

» o  и t. д. и T. д. u T. д.
)) i

g -  )) o-on> 

» о -en

м Gg6

С ослагат ельн ое-ж елат ельн ое б уд ущ ее  {оба вида)

Üro.-g-^ggi-j ---- ЧТОбЫ

я ум ер(que 

je  meure) 
» -,•) и т. д.
м - g - V

3- » - , r n

soi-g-2o6- (]— чтобы я рас
таял (que je  me fonde)

и T. Д.

^S-g-ooî)-(| —  чтобы я со
грелся (que je  me 

chauffe) 
и t . д .

)) -j-œ

>, -J-G

I I I  г р у п п а  в р е м е н

I  р е зу л ь т а т и в н о е  {оба ви да)

<̂«i.-g-9ggŝ 4(ï)1 -gs^ —  je  $̂ 4-д-«Ц&4<ч-д&<ч — je  me £4-g-9o>î>i<4-gsé — je me
suis mort suis fondu suis chauffé

» -bi6

» -i И T. Д. И T. Д. 1 T. Д.
g - м -gS(4-cr>

» - S - ( j

1 См. образование причастий (§ 111 п 112).
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I I  р езул ьт а т и вн о е  (оба ви д а )

—  $^b-g-9$^()M4-rgToj]S>go—  ^4«j-t)a>(!>S<4-rîj"'ogSjjo —

j ’étais mort je  m’étais fondu je  m’étais chauffé
<)^4<ч-од4зо И T. Д. И T. Д. И T. Д.

3 - ^ 8 ^ " r3",°3i3om

^зз^ ^ -оз4зоо,>

9o3^sé"033g,i(’

С ослагат ельное п рош едш ее

9co.-g-9 — que —  ^ь-д-с)огЛьй-Г^од<*).— que
je  sois mort que je me sois fondu je me sois chauffé 

-o )̂(*v n t . д. и t . д. и T. д.

8 -

»

»

»

»

»

- rW o>
-OtJ(ï>.OQ

-OJjPvf)

Тип В. С н р я ж е н п е  с р е д н и х  г л а г о л о в ,  с л е д у ю щ и х  с м е ш а н 

н о м у  с п р я ж е н и ю  д е й с т в и т е л ь н о г о  и с т р а д а т е л ь п о г о  з а 

л о г е  в ( т и п о в  А и Б)

Глаголы этого типа следуют как бы смешанному спряжению, заклю
чающему в себе характерные особенности спряжений обоих залогов — дей
ствительного и страдательного, а именно:

\
а) в I  г р у п п е  в р е м е н  они имеют «собственные» Формы лить не

совершенного вида, т. е. для настоящего времени (гласные исходные хара
ктеры которого сходны с таковыми глаголов действительного залога типа 
3~^<ч-о *я реж у’), прошедшего несовершенного и сослагательного настоя
щего (несов. вида), тогда как все эти времена совершенного вида, подобно 
средним глаголам типа А, как бы заимствуют ее из Форм 2-й породы 
действительного залога;

б) во II  г р у п п е  в р е м е н  «собственных» Форм нет вовсе: они 
морфологически тожественны тем же Формам 2-й породы действительного 
залога (см. тип А);

в) в I I I  г р у п п е  в р е м е н  —  тот же способ образования личных 
Ф орм , что и в действительном залоге, т. е. по о б ъ е к тн о м у  строю.

Характерная же особенность, сближающая спряжение этого типа 
глаголов со страдательным залогом, заключается в том, что прошедшее
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несовершенное и сослагательное настоящее (несов. вида) они образуют 

е помощью суффикса свойственного, как мы видели, лишь глаголам 

страдательного залога.

Приводим образцы спряжения этого типа глаголов:

Ъф-емИ-Ь —  п р ы г а т ь ^0(4029-0----плач gogo£9-o---- крИК

I  г р у п п а  в р е м е н  

Настоящее

—  я п л ачу д-Ъ ф о— я  п р ы га ю g .^ o g o ---- я  кри чу

и т . д. и т .  д. И т . д.

7)дб â°3 °
oV ф о й о -V Ъфо-tr gogo-V

бддб g-^o(90-<r> д-Ь^О-СП g-gogo-œ

S1СсОUOСО8 ЬфО-СО gogo-OT

olfoGo ф о й о -bG t(9)0-i6 gogo-ii;

— я з ап л а ч у

Будущее

д - о - Ъ ^ б - ^ - я  п р ы гн у  д--o-gogc9-gï)---- Я Закри чу

о - ^ о й -^î) И Т. Д. о-Ъф-дб-д}» И Т. Д. o-gogs^-gï* И T. Д.

о - Ь ^ б - ^ - Ь

и Т. д. И т . д. П T. Д.

(о т  2 -й породы  н аст. вр. ОТ гл аго л о в  g - i - ^ o f y î ) ,  g-i'■ ^ ô A * »  8"ь-5 л3^с)г ) '

д-фо<3-с*яэ-о —  я плакал

Прошедшее несовершенное 

—  я п р ы гал д-доГд^та^-о— Я КрИЧЯЛ

И Т. Д. и т . д. - И Т. Д.
д о Г д Ч -^ -о

доГдП- ^ - i

2«-фо( -̂<*><2о-о-а> g - g o i y - o ^ - o - o

ф о й -о ъ  $о-о-оэ b^-C^JO-O-OO  ̂о - pxŝ -о -  en

gor g1 -m.Sç -6 (<)6

g - o - ^ o ^ j V ^ - o — я  з а 

Условное

—  я п р ы  g-o-gog29gî)-^ -o— Я Кри-

плакал  б ы  (je p le u r e  гал бы (je sauterais) чал б ы  ( je  c r ie r a is )

rais) и т , д. и т . д. и Т. Д.
о - ф о б

o -^ o (^ jï)-50-S o - g o g e ^ - ^ - o

И Т. Д. o-b^ 'gG ji-ga-S o -g og^ g ï.-so -b

И т. д. и т. д.
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<(как во 2 -й породе ирош. несов. вр. от глаголов д-ь-фо(чд5>, gs-lj^-gGgü,

8‘ -злз«?з*)-

§ 98]

Сослагательно-настоящее (несов. в и т )

—  если бы д-Ъ^-ро-^-д--- если [бы 3“0оГ31_л,^'3 —  если бы
я плакал (si je  pleu я прыгал [(si je я кричал^ je  criais)

rais) sautais)

и т. д. и т. д. и т. д.

Ъф-e^ -g

fc^-pv^-g-lr g o ^ ^ - g - G

И Т. Д. И т. д. и т. д.

Сослагательное наст оящ ее (сов. вида)

если бы — если бы д-о-дод^д^-^-з-еелИ бы

я заплакал я прыгнул я закричал

и т. д. И т. д. и т. Д.

о-фо^дО-^-д °*303*?3*'®?"3
о-фо(чд<!>-53-д-1г o-gog^ji-so-j-G

И т. д. и т. д. и т. д.

;{как во 2 -й породе соел. 

#*3*)-

наст. вр. глаголов д-$-фобдй, 3“'ч' М и ^  0 3' s*ô°~

Я» II г р у п п а  в р е м е н

П рош едш ее совершенное

д-о-фо^-д— я заплакал З-о-Ьф-gG-g— я прыгнул g-o-gogç5-g--- Я КрИКНуЛ

(je pleurai) (je sautai) (je criai)

и т. д. и т. д. и т. д.

о-фо(ч-д о-Ь^-дБ-з “ - . W 3
о-фоб)-Ь o-gog^-S

д_о-фоб>-д-оо д-о-Ьфдб-д-о» g-o-gog^-3-o.

°-Зй8в?"Г°*

с~о1с01с o-^-gG-jV o-^og^-gV

И т. д. И Т. Д. И T. Д.

г(как во 2-й породе того же времени от’ глаголов д - ь - ф о б д о  и д р .)
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Сослагательно-желательное будущее

— que je  pleure — que je — que je  crie

и т. д. saute и t . д . Il T. Д.
о-фой-с*). °"o° 32n-p>

oJk^G-^-V

j_j - о - (0) о (ч - оъ - m g - о - Ъ ф nj G - <*). - œ 3-°-3°3^-л -0,>
о-^ой-са-оо o-gogç9-«*>.-o>

L.D1t1<\£соG о-^ з^ -^ -С

(как во 2 -й породе того же времени от глагола g-s-фсХчдй и T. H.)

III г р у п п а  в р е м е н

I  результативное

9о-фо<ч-о-э — j ’ai pleuré (Jo-Ts^ü-o-j — j ’ai sauté Зо-^ogs^-o-j, —  j ’ai crié

^о-фой-o-i и Т. Д. ^о-кф-дб-о-! И T. Д. ô0-3°3cs"0“i’ 0 т- д*
-д-фо^-о-Ь -дДф^'-О-Ь

И Т . Д. и т. д. и T. Д.

I l  результативное

clj-фо<о-:>—j’avais pleuré Зд-’Ьф'дК-ь —j ’avais sauté 9^-^0359-^— j ’avais crié

и т- д- ôa-^ÔT)^? 0 T* Д- ô3-3°32?-i 0 т- Д-
д-фоб-S ;гъ0 7 )с- ь .rô°3*?-s
И т. д. П T. Д. И T. Д.

Сослагательное прошедшее

—  que j ’aie que j ’aie 3j - ^ 3£9-<4.-lf— que j ’a ie

pleuré sauté crié
0;г фо6 -(*-1f ôc)~^ÔD -̂<n'-  ̂ 0 т- д* ô g-gog^-<^-V И T. Д.

д-Ъф-дС-^-!/ -

и T. д. И T. Д. П T. Д.

§ 9 9 . Ф О Р М Ы  О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О Й  К О Н С Т Р У К Ц И И  И  Р А З 
Л И Ч Н О Й  „  П О Р О Д Н О С Т И  “  У  С Р Е Д Н И Х  П О  З Н А Ч Е Н И Ю

Г Л А Г О Л О В

Приведем несколько примеров Форм относительной конструкции (т. е* 

с включением лиц объекта) и различной «породности» для средних по зна

чению глаголов:

<)o-£)6 ose9('j<!>4 / —  у меня (вокруг меня) вертится, поворачивается

(3-я порода)
—  на (по) мне умирает (4 -я порода)
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Зо-^gsçjo-b —  у меня (для меня) умирает (3-я порода) 

3“7)"ô3^J00 — я умираю у него (для него) (3-я порода ) 
9-s-^Gjos —  на мне тает (4-я порода)

—  у меня тает (3-я порода)

9-o-o)ï>jî)i —  для меня (у меня) греется (3-я порода)

п т. д.

Обычно возможны лишь Ф орм ы  3-п п 4-й пород.

ОБЪЕКТНЫЙ СТРОЙ СПРЯЖЕНИЯ

§ ЮО. Г Л А Г О Л Ы , С П Р Я Г А Ю Щ И Е С Я  П О  О Б Ъ Е К Т Н О М У
С Т Р О Ю

Объектному строю спряжения (см. § 101 и 102) следует сравни
тельно немногочисленная группа глаголов, выражающих преимущественно 
расположение духа, намерение, чувства, желания, нужду, а также состоя
ние обладания кем-либо или чем-либо.1

В морфологическом отношении эти глаголы могут быть подразделены 
на несколько типов, в зависимости от характера отношения действия грам
матического субъекта к своему грамматическому же объекту. Отношения 
эти регулпруются известными уже нам показателями пород, а именно: 
1-й, 3-й и 4-й; имеется также несколько глаголов, у которых это отноше
ние выражено посредством показателя относительности, свойственного гла
голам страдательного залога, —  гласным д-.

К  тому же одни глаголы образуют прошедшее несовершенное и со
слагательное настоящее с помощью наращения лишь одного -®- к основе 
(то, что мы имеем у глаголов действ, залога), другие же —  с помощью 
наращения (что свойственно глаголам страдательного залога).

§ Ю1. С Т Р У К Т У Р А  Г Л А Г О Л О В  О Б Ъ Е К Т Н О Г О  С Т Р О Я

Приведем примеры образования Форм этих глаголов в настоящем 

времени.

1 В целях лучшего уяснения структуры и особенностей глаголов объектного строя 
следует иметь в виду, что тот же, примерно, круг глаголов, который следует объектному 
строю спряжения в грузинском языке, требует, зачастую, по существу, того же объект
ного строя и в русском языке: логический субъект (т. е. действующее лицо) ставится при 
этих глаголах не в прямом (именительном) падеже, а в косвенном (дательном), напр.: 'мне 
весело’, 'мне скучно’, 'мне совестно’, 'мне страшно’, 'мне любо’, 'мне хочется’, 'мне 
снится’, 'у меня есть* и т. п.
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а) Г л а г о л ы  с п р я м ы м  о т н о ш е н и е м  д е й с т в и я  с у б ъ е к т а  

к с в о е м у  о б ъ е к т у  (по 1-й породе)

Имя действия

GjÜ-s —  соизволение, 

разрешение

Çs$ -̂osj9-o— желание 

î>-i —  висеть

y'gjC-s —  обижать, 

обида

l/b-di^jçs-o—  отвра

тительный

«îm.-Ç’m.G-jü-b —  нра

вится

разум || ду

мать, полагать, ка

заться

Vo-()-g£v-rgT-osj*o — не

нависть

fjT O ^ -V "06?"0 —  ж а
ждать

Ъуб-' g '-осч-о — жела

ние

"Э-д .̂о —  зависть

1-е л. субъекта к 3-у л. 
объекта

* г ^ Л ’1-о-зьй1- я емУ
угоден

g -V -^ -o -g i^  — я ему же- 

лателен

— я У него 
вишу

♦ g-V-fgob-gsfS —  я ему 

обиден

g-U-d^-дыч—я ему отвра

тителен

S e v - g -V -ÿ o -G -^  —  я ем у

нравлюсь

3-|-6<*>-G-o-gb6  —  я ему 

кажусь

g-V-d-gs^-gi^ —  я ему не

навистен

— я емУ
жажда =  он меня жаж

дет

3-|-kg^-;ii(î>— я ему же
лателен

3 - 1 - 3 —  я ему за
виден

*g-lr-doG-gi<4 —  я ему 

сплю

3-е л. субъекта к 1-у л. 
объекта

9-Gji-sg-G —  он мне уго

ден =  мне угодно

3-^ь$о-о-ь— он мне жела

телен =  мне желательно

(Цо^-о- s 2 —  он мне ви

сит =  висит мне

9-^oG-V— он мне оби

ден =  мне обидно, не

приятно

9-ds^-l;— он мне отвра

тителен =  мне отврати

тельно

9< -̂9-^p).G-G— он мне нра

вится =  мпе нравится

9-^o.G-o-b —  он мне ка

жется =  мне кажется, 

я полагаю

(î-d-g^-V— он мне нена

вистен =  я ненавижу

9_упд.т)6_0_5,— я жажду

3-V-g<4-G— он мне жела

телен =  мне желательно

З-'Э-дбч-Ь----- он мне зави

ден =  мне завидно

9-doGsg-V— я сплю, мне 

снится

d o g o -o ---- СОН

1 Формы, снабженные знаком гипотетичности (*)4 мало или вовсе не употреби
тельны.

2 Этот глагол имеет также и Форму Эо-^о^-п*ь 'висит у меня’.
♦
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0Й°3"0еч0--- бОЛЬ

^о-З-И-ог^о1 —  голод

—  иметь

Q o g - o ---- ХОЛОДНЫЙ

^о<ч-о— нужда, забота

б) Г л а г о л ы  с 

Имя действия

^"ЗЗ4̂ "!)2? '0 —  лю
бовь

ô4-330(î;r3V-4 — Уди
вляться

Vo-b(4--gsj9-o — радость

Ц-<ч.<)-ь —  нуждаться

^о^-о —  забота, за

труднение

— вредить

в) Г л а г о  

Имя действия

jj-evG-^-s— иметь

— присутство

вать, находиться

--- ' Я ему

боль (есть)

*3-1_̂ ~°“34<̂ — я ему го
лод =  он по мне голодает

3~i-3- i - 34̂  —  я емУ 
имеюсь

*3"^"603"34<̂  ~ я ему хо
лоден

д-1(-^о(ч-о-дЬЙ —  я ему 

нужен

^'03°3"ь —  мне больно 

9-'3-о-> —  мне голодно

‘̂ с)"ь3"^— он мне имеется, 
я имею

3-($og-i— мне холодно

9_go(4-o-i —  мне нужно 

(но я одержим

недугом).

о т н о ш е н и е м  3 - й  по

1-е л. субъекта к 3-у л. 
объекта

3"7)*334<̂ “34̂  — Для него 
я люб =  он меня любит

*3-3-33°^-34̂  —  я для 
него удивление

д--т)-Ь<чо-зьб>-я для него 

радость

3-7)-Ц «-3^ — я для него 
нужен

*3“'Э’ В"С>̂ "34̂  — я для 
него затруднение

* 3 'T )- ^ S3 - 3 4<Î’ — я  д л я  н е г о  

вред

о д ы  (для другого)

3-е л. субъекта к 1-у л. 
объекта

9o-33i6-V — он мне люб =  

я люблю

Эо-^до^-Ь----Я УДИВЛЯЮСЬ

9о-Ьь̂ -о-4 —  я радуюсь

9oG^-s — для меня нужно

9o-go6-V —  для меня 

трудно
З-о-'Эбд-!; —  для меня 

вредно.

л ы с о т н о ш е н и е м  4 - и п о р о д ы

1-е л- субъекта к 3 л. 
объкта

3-е л. субъекта к 1-у л. 
объекта

*o.s.Jo_o4̂ ,a I я емУ
* 4  с  ̂ (на нем)
* з - з <ч>ь- ° - з 4 , ‘ » имеюсь 

— я нахо

жусь при нем
3

— он мне (на 

мне) имеется =  я имею

9-i-1j£4-4jj-V —  он нахо

дится при мне

1 Dn-S-D-njrri-n бТ Ijn-S-D-njm-n пеледствие ассимиляции ^ и *3-

2 От *3-|-»-j3-3^ И т. д.
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Имя действия

— недоста
вать

фдеД-ь — замечать, 
узнавать

bWg-G-i —  помнить

1-е л. субъекта к 3-му л. 
объекта

g-b-jS^-o-gsé--- я ем у  Нв-

достаю

* 3 " 4" 0 < ) 3 0 "34^  —  я  н а  н е м  

(ему) заметен

3~Ь-Ыгта.г --- я ему
помнюсь

3-е л. субъекта к 1-му л. 
объекта

—- мне недо
стает

9-s-^jjg-o-s— на мне за
метно

«J-b-Wm-jj-V —  мне по
мнится

г) О т н о с и т е л ь н а я  к о н с т р у к ц и я

V9^G-i —  слышать З-дЛ/З-о-к— мне слышится

'D j-'cloG-jo-s —  бояться 9-.|-'3o()-o-s —  мне боязно, страшно

Глаголы типов А, Б , В и Г  не имеют всех тех времен, которые мы 
находим у глаголов действительного и страдательного залогов: мы находим 
у них обычно лишь следующие времена: настоящее, прошедшее несовер
шенное и сослагательное настоящее, т. е. Формы несовершенного вида.

§ 10 2. С П Р Я Ж Е Н И Е  Г Л А Г О Л О В  О Б Ъ Е К Т Н О Г О  С Т Р О Я

Приведем примеры спряжения для каждого из рассмотренных типов:

Vo-J|)£5-g-oç9-o 'ненависть’, ^ ^ “З-02?-0 'жажда’, 'лю
бовь’, 'память’ и V9-()G-s 'внимание’, 'слух’.

Настоящее

9;, 9-d-g^-lf —  я нена

вижу

я жажду

V £-<)-г)сч-1/ и т. д. и т - д-
o9sV V-d-gç -̂lf

R33g ô3-d-g2,-V бз-Ьт)й -л~4

U
l-m ô-?37)^"0"s" 00

.1 с)Ьог> Ъ-Уэдй-о-Ь-сп

З-s-'bWg-V— я помню 9 - j- l/ 9 -о -Ь  —  я

^ - s - b W g - l;  и т. д. o-0-W -'-V
i-bVco-g-lf и

55-s-bWg-V 0Г З -Р 9 -о -1 ;

b-Vlf<»vgJГ1Л -  о>

—̂Ъ1 >' оъ 0—* 1Л - т |̂—Ъ9—О —̂ 1/ *-00

9-o-^S(4-V— я люблю

ô - o - 33i 6 - l ;  и т

ТГЗЗ4̂

ô3-°-33s<̂ -v

£)-О-g 65-̂ 1/1-00

Т)-33Ь<5’- ПЛ -О) 
слышу, понимаю

д.

И т. д.
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Прошедшее несовершенное

h cl-d-gcs-sa-i — я НвНа- 9-^g'g^-CT.^-s — Я ж а  9-o-ggStT-j^-S----Я ЛЮ-

видел ж дал бил

V £-J-T)2̂ - S  и Т. Д. Ô " fd D ^ -^ " 4 и т - Д- £>-с>~()34̂ "^-4 п т - Д-
9sV If—d-rjç̂ o—5̂ —Ь •а-з3&й-«г*

В3,')6 03-°-зз4Й-^-*
>kf> 2>-dvtj29-SP-b-o) б - ^ б - с т . ^ - о . £-o-j)34<4-jç-4-<r>

9bcn If-d'Tjg -̂gj-S-co "3-334̂ ~^_4-0>

9 -i-b W g -^ -i---- Я ПОМНИЛ 9_j.lf9-co.5o-S-----Я сл ы ш ал , понимал
2>—Ь— so-Ь и т. Д. и т. д.

j-lr9-(*>jç-b

^g-S-kWg-^-S 53_j-V9-ct.^ -s

ф-Ь-Ы/<*>.д-£о-Ь-ог> --j-Vâ-m-so-S-o-.

b-Wr<*>g-so-i-<o J-lf9-(*V$Ç-S-0)

'Сослагательное настоящее

9-с)-rjÇ9-sç>-jl/—если бы 9-^j-i)(4-ct.ŝ -jV — если 9-o-ggS»4-^-(|V— если

я ненавидел бы я ж аж дал бы я любил

¥ ^-d-gcï-SO-jV И Т. Д.| 5-Çg-g^-»jç-jV и т . д . 0_0-дд46-^-д1/ И Т. Д.

V -d ^ -s^ -jV

B3dG ьгЬ^-^ч~дь ô3-°"334” -^-av
со

6-?37)^-<,v̂ -(1a  Lo> ô_o-33S ^ -^ -jrVI-OT

9 5 со L0-> ■ д-о-ддМ^-дОЛ-от

9-s-bW 3-^ -jV — если бы я по 9 - ^ 9 . ^ - ^ — если бы я слы

мнил ша.!, понимал

ô-s-bW 3-jç-j1f и т. д. ^-j-Vd-C^-jlf и т. д.

S-bVc^g-^-jV д—1/9—co-go—̂1/

ô3-b-b W 3-5o-(|l;
^>-«j.l;9.(o.ç—r|/"L

Ь - Wf(OL|i- 50- J r lf ̂ - со

Прошедшее совершенное

3 j 9<*v-9-j-1j9-s —  я услышал, я понял (для остальных —  нет)

¥ » 5- j-V9-4

9slr » j- U - s

h fi » ô3_.r V9-s

'E l G » ô_g_]f9-s-o>

9ьог> » j-V9-b-<o
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Д л я пополнения н е д о с т а ю щ е го  этим гл а го л а м  р я д а  в р ем ен  с о в е р ш е н 

ного ви д а п о л ь з ую т ся  Формами с т р а д а т е л ь н о го  зал о га : либо с Ф орм антом  

либо относительной к о н стр у к ц и ей  с Ф орм антом  j :

В I г р у п п е  в р е м е н

Для будущего

—  мне б у д е т  ненавистно 

(я в о зн ен ав и ж у)

— мне захочется пить 

(я возжажду)

—  мне запомнится 

9(<|1sWgjï>S1 2 (я вспомню)

— мне полюбится (я по- 

люблю)

9po.-9jlr9jî)i —  мне послышится (я заслышу).

Для условного

^j-9<J-rjs^soj(’«»v̂ s —  мне бы ло б ы  й ен а- clo-^ jj-jj^ so^ W sçs —  мне з а х о т е -

впстно (я во зн ен а - лось б ы  п и ть (я  в о з -

видел бы ) ж а ж д а л  б ы )

'3j-9ojjgi<4(<)î)<n.çb —  мне полю бился б ы  sas-E b b W gsajW s^  —  мне запом ни-

(я полюбил б ы ) ЯдЫ/та-д 3 ЛОСЬ б ы  (я  ЗИПО-

мнпл б ы )

—  мне п осл ы ш ал ось  б ы  (я засл ы ш ал  бы ).

Для сослагательною настоящего

—  если б ы  мне бы ло 9<»>.-9^)(4^(<)ï><>*çj1;— если б ы  мне за-

н енавистно (если бы  х о те л о сь  п и ть

я возненавидел) (если б ы  я  в о зж а ж д а л )

'3ij-9o»|gs(4^jop>.^'|l; —  е с л п б ы м н е п о -  s o s - S ib W g j îw ^ ’b '—  если б ы  мне 

лю бился (если бы  зап ом н и л ось

я  полюбил) (если б ы  я  запом нил)

—  если бы  мне п осл ы ш ал ось (если бы  я засл ы ш ал ).

1 Формы относительной конструкции здесь всюду имеют нюанс длительности.
2 В употреблении обычно Форма 9дк1*т.9дЪь.
3 В употреблении обычно Форма
* В употреблении обычно Форма ЭдкктЗдЪтедЪ.
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Во I I  г р у п п е  в р е м е н  

(обычно лишь Ф орм ы  с Ф орм антом  ^).

Для прошедшего совершенною

' Э 1 —  я возненавидел 
» и т. д.

И Т. Д.

" Э ---- Я ПОЛЮбИЛ

» И Т . Д.

» nj-ggsé-sç-b 

И Т . Д.

doT.-9-^-g(4-so-i--- я возжаждал

ъ~ЪиР~чгь и т - л*

II т. д.

^S-9-S-Vlrm.g-^-i — я запомнил

и Т . Д.

i-M/co-g-jo-i

и Т. д.

Для сослагательно-желательною будущего

'1 * *dj-3-d-g29-so-(|V —  чтобы я вознена —  чтобы я воз
видел жаждал

» ô-d-gg»-^-.,h И Т. Д. » ô-Ÿ’î l T l ^ - f  и т - д-

И т. д. И т. д.
<)(j-<)-o-ggM4-^-jV--- ЧТОбы Я ПОЛЮбйЛ — чтобы я запомнил
» 0-о-аз&̂ "^-,|^  И Т. Д. » ^i-^Vm-g-so-gV И Т. Д.

» -)-J)3i6 -2 > -(1b » i-blfoag-s^-glf

И Т. Д. И Т. д.
9<*>-9- j-VS-e^-go- jlf — ■чтобы я услышал

и т. д.

И т. д.

В I I I  г р у п п е  в р е м е н  

Для I  результативною

Я(1 ^ (-j-9-d-T|29-('jï>-o-i2— j ’ai liai ?(o.-9-Ç’jj-g(4-)|ï)-o-'.—j ’ai eu soif (доел,
(доел, il m ’a été la haine) il m’a été soif)

У f i  » ^-d-gs^-jü-o-S П T. Д. » o “ fj7 )<̂ “ ('l̂ _0' b 11 т - д -

1 Доел, 'мне стало ненавистно’; сходство с Формой прошедшего несовершенного 
99^2пг>-£-ь (см. стр. 189) только внешнее: в прошедшем совершенном £ — Формант страда
тельного залога, тогда как в прошедшем несовершенном £ — Формант прошедшего времепи.

2 Имеются также и Формы Эга-Эп^д-дб^оЪ, 3m-9nh-
ЭдСоь, означающие соответственно pour moi il a été la haine и т. д., но эти Формы идут
по другой линии, а именно: от действительного залога по 2-й породе, как то —

'я ненавижу’ (свой-себе), 3Л?Э7)^Э^ я жажду’, 3П835̂ Э^ *я люблю* (свое-себе), gnMjcaggï
*я помню’ (свое-себе) и 3°^дС *я слушаю*.



192 МОРФОЛОГИЯ

9iV D(‘j-V-(j'ijÇ9-JÔ-c>-:'

И T. д .

^ гЭ -^ ^ -^ Ь -о-ь— j ’ai aimé 

( доел, il m’a été l ’amour)

о-о-ь
и T. д.

soi-9-bVcT.g- jî)-o-j’— je  me suis rap

pelé (доел, il m’a été la 

mémoire)

11 т . Д. » £ -b ta g --|6 -o -s  и

» 1 - 3 3 ^ - ^ - ° - * » l-blloa-g-^j û -o -s

и т. д. И т. д.

(W -2-V9 j  С- о-ь — <j ’ai entendu, compris (il m ’a été l ’ouïe)

и T. Д.

И T. Д.

Для I I  результативною

—j ’avais haï (доел. - j ’avais eu soif (доел.

il m’avait été la  haine) il m’avait été soif)

и т * д- и T. Д.

hd-j)C9(|î>f0.̂ 4

U T. Д. И T. Д.

g-V-dtjC9 i ï) m- о З -М с Г Э ^ 0^--O

И T. Д. и T. Д.

^ЗЗ^М^0* ^  —  j ’avais aimé 9Ы/Пи̂ '| )̂(П.$оЬ — -je  m’étais rappelé

(доел, il m’avait été l ’a (букв, il m ’avait, été la

mour) mémoire)

И T. Д. и T. Д.

И T . Д. И T. Д.

3"Ь|8ьй.-Г,л * - 0 o-5-bWg(|Wsç-O

и T. Д. и  T . Д.

9 V 9 1 — j ’avais entendu, compris (букв, à moi il avait été l ’ouïe)

и t . д .

и T. Д.

1 Имеются также Формы соответственно: Зт.-Э^^^'&пБъ, ц т. д.,
которые являются продолжением Форм I результативного, приведенных на стр. 191 
в прим. 2).
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Для сослагательного прошедшею

SJ-ggojopv^jVj— que j ’aie haï — que j ’aie eu soif (букв.
(букв, qu’il m ’ait été la qu’il m ’ait été soif)

haine)
|y)-gÇ9j}<4.îDjl/ и T. Д. b h '3 ^ * * ^  и т. д.

ĥ g-Tĵ pi-sogl;

И T. Д. И T. Д.

з - Ч г э ^ а ^ з
и T. Д. П T. Д.

9 a3M^Ws>(f - q u e  j ’aie aimé - <М/<ч.зд<!>т.$о')1/—  que je  me sois

(букв, qu’ il m ’ait été rappelé (букв, qu’il m’ait

l ’amour) été la mémoire)

и  т - д - И T. Д.

и Т . Д. И T. Д.

з - 1 - з з ^ л ^ л
и т. д. H T. Д.

—  que j ’àie entendu, compris (букв, qu’il Tn’ait été l ’ouïe)

ôî/ 9 jU ^ 1 / П T. Д.

»

и  T. Д.

3 -M fy G -« .jça

и T. Д.

Некоторые из глаголов этого типа могут иметь Формы и других кон-

;ций; так, наир.:

— - ненависть ho-gsS^-Tjs^-o----ЛЮбОВЬ

1) О т ы м е н н ы е  г л а г о л ы

а) Д е й с т в. з а л о г а

■Э —  я заставлю ^Д"3_ь“334<̂ “с1̂  —  я заставлю любить
ненавидеть

б] Среди, залога

3-дзмч-<п.й —  я люблю (как бы «занимаюсь любовью») 1

1 Имеющиеся Формы Drj-SjjujgbM j'inbtnl',

tj-cijbljmgj'inEm.ls служат продолжением Форм, приведенных на стр. 192 в прим. 1.
Б. Т. ГуденБО 13
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в) С т р а д ,  з а л о г а  о т н о с ,  к о н с т р .

— я ему становлюсь ненавистью =  он меня возне

навидит.

г) Т о  ж е, н о в  3-й п о р о д е

— я емУ становлюсь любовью =  он в меня влю

бится.

2) Г л а г о л ы  д е й с т в и т е л ь н о г о  з а л о г а

а) во  2-й п о р о д е

— я ненавижу (свое, g-o-ggs^-gï>— я люблю (свое, себе),,

себе) я начинаю ненавидеть я начинаю любить

б) Т о  ж е в о т н о с и т е л ь н о й  к о н с т р у к ц и и

'3g-9-o-J-j)29-gï>-V---- ОН меня ВОЗ- '3g-9-o-ggi<4-gï>-1f-----ОН МвНЯ ПОЛЮбиТ
ненавидит

3 ) Г л а г о л ы  с т р а д а т е л ь н о г о  з а л о г а

а) О т н о с и т е л ь н а я  к о н с т р у к ц и я

g-g-d'ggs-gü-o— я «ненавижусь» 3- ()“<)3^“с)̂ -0 —  я Для него являюсь-
им (я для него ненавистен) любимым

(с оттенком вероятности)

б) Т о  же, со  в к л ю ч е н и е м  л и ц  о б ъ е к т а

‘̂ (Нт)2? —  мне бУДет йена- <Кгс)34̂ - ^ - ь— мне полюбится (я его
вистно буду любить)

§ 103. СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ СОСТОЯНИЯ („АБСОЛЮТ- 
НЫ Е“ ГЛАГОЛЫ ) С ПОМОЩЬЮ ГЛАГО ЛА быть’

Несколько глаголов состояния, как то 'сидеть’ , 'стоять’ , 'лежать’ , 

'ходить’ и нек. др., отличаются от прочих глаголов среднего залога тем, 

что они в настоящем времени спрягаются с помощью вспомогательного 

глагола 'бы ть’ . Большинство этих глаголов оледует режиму спряжения 

глаголов среднего залога типа В  (см. § 9 8 ), тогда как остальные, образуе

мые с помощью Форманта страдательного залога s=, следуют спряжению 

отыменных глаголов страдательного залога с этим же Формантом.

Эти глаголы зачастую именуются «абсолютными», так как они упо

требляются лишь в Формах субъектного строя; эти глаголы способны иметь 

также и породные Формы.
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Приведем образцы этих глаголов:

« А б с о л ю т н ы е »  г л а г о л ы 1

—  си

деть я си ж у2

К Ь $ 0 -(4 .9 -6 ----- СИ- g-lfbj$O-gb(40r) 3-
деть мы сидим

25£-рм)-Ь— СТОЯТЬ 3-5̂ 6-36(4---
Я СТОЮ

—  Класть —
я положен я лежу

— лежать

осн. —  итти, ходпть

<4Ï>jG-s —  бегать

П о р о д н ы е  Ф о р м ы  (3-я и 4-я)

З-Ь-Ябо-збй—я сижу <l-S-4so-lf —  он у

на (над)чем-либо меня сидит на 

чем-либо

3-3-950-36(4—я сижу 9-0-%0-Л/— он

при ч.-л. при мне сидит
3—6—Mîjgs—36(404 —  м ы 9-ь-Т/Ъ̂ §о-ьБ — они

сидим на (над) ч.-л. сидят у  меня на 

ч.-л.
3— 323-36̂ 04— мы 9-o-Vk^-bG — они

сидим при ч.-л. сидят при мне

з-ь- % - ° - з ь(3>— 9-Ь-^-о-Ь —  он

я стою на (над) стоит у меня на

ч.-л. ч.-л.
9-о-£Э£)-о-Ь —  он

я стою при ч.-л. стоит при мне 

(возле меня)

з - ^ з гз1-зьй — _  он

я лежу ва ч.-л. лежит на мне

S“D-^ar31"8ŝ  — 9- п-% (13 4 ' —  он
я лежу у  (возле) лежит у  (возле)

ч.-л., к.-л. меня

я лежУ
3"ь"?03"34<̂ —  я лежу на ч.-л.

г т Ь г ^ —я лежУ У него 
— он лежит на мне

9-0-Ç33-V— он лежит у  меня 

^0-3^0-36(4 * —  я иду (туда) 

9(4-3^0-36(4 5 —  я прпхожу 

506-3-^^0-36(4 —  я бегаю

1 Эти глаголы, выражающие состояние, а не процесс совершения (действия), как 
непереходные не имеют прямого соотношения действия субъекта к своему объекту; кроме 
того, эти глаголы не дают примера объектного строя н имеют больше времен.

2 Глагол не употребляется в настоящем времени с вспомогательным гла
голом з*£, заменяясь основой с тем же значением.

’з Обычно употребителен для множественного числа.
4 Вместо 8n-rg"*-gçn-g*<n.
5 Вместо Эса-^-д^п-даб.

1 3 *
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С п р я ж е н и е  « а б с о л ю т н ы х »  г л а г о л о в

С п р я ж е н и е  г л а г о л о в , н а зв а н н ы х  н ам и  «абсолю тн ы м и », по  с у щ е с т в у  

с л е д у е т  н орм ам  с п р я ж е н и я  с т р а д а т е л ь н о г о  з а л о г а :  Ф орм ы  н а с т о я щ е г о  в р е 

м ени ЭТИХ г л а г о л о в  g— и т .  и.
п р е д с та в л я ю т  собой  н е  ч т о  и н ое, к а к  Ф орм ы , в ы р а ж а ю щ и е  со с то я н и е  д ей 

с т в и я , т о гд а  к а к  эти  ж е  гл а го л ы  и м ею т п а р а л л е л ь н ы е  Ф орм ы  н а с т о я 

щ е г о  ж е  в р е м е н и , в ы р а ж а ю щ и е "  с ам ы й  п р о ц е сс  с о в е р ш е н и я  д ей ств и я . 

В сам ом  д ел е , г л а г о л ы  ^ -« > .9 -4 , и т . п.

им ею т о дн оврем ен н о  сл ед у ю щ и е  Ф ормы  н а с т о я щ е г о  вр ем ен и :

—  я  с а ж у с ь

g-M so-j ï)-o-or> —  м ы  сади м ся  

3_ss ô “ t)^"0 —  я  стан о вл ю сь

—  я  б есп о ко ю сь

(см. среди, зал. тип. Б).

(см. страд, зал. отым. глаг. с Форм. $о),

к о т о р ы е  с п р я г а ю т с я  согласн о  со о т в ет с т в у ю щ и м  о б р а з ц а м .

Таким о б р азо м  Ф ормы  «состоян ия» эти х  г л а го л о в  и м ею т со бствен н о  

л и ш ь  одну Ф орм у —  Ф орм у н а с т о я щ е г о  в р е м е н и , т о г д а  к а к  в се  д р у ги е  в р е 

м е н а  к а к  б ы  за и м с т в у ю т с я  у  Ф орм « со в ер ш ен и я » . П р и  этом  с л е д у е т  о т м е 

т и т ь , что  т о г д а  к а к  Ф орм ы  « со в ер ш ен и я»  и м ею т  о б ы чн о  во в с е х  св о й ств ен 

н ы х  им в р е м е н а х  н ес о в е р ш ен н ы й  и со в ер ш ен н ы й  в и д ы , Ф ормы  «состоян и я» , 

е с т е с т в е н н о , м о гу т  и м еть  то л ь к о  с о в е р ш е н н ы й  вид .

П р и в е д е м  д ля  п р и м ер а  с п р я ж е н и е  о д н о го  из подобн ого  т и п а  гл а го л о в  

в обоих  с в о й с тв е н н ы х  ем у  Ф орм ах: « со в ер ш ен и я»  и «состоян ия»

sojycbcl-i —  с т о я н и е , с т о я т ь

I  г р у п п а  в р е м е н

Ф о р м ы  « с о в е р ш е н и я »  Ф  о р ы ы «с о с т о я н и я»

Наст оящ ее

3^00^°--- Я BCTai0î СТаНОВЛЮСЬ —  я  стою
и Т. д. sojy.'kbf» и т . д.

и т .  д . и т . д.

Будущее

*3%3^° —  я встану ^3% ()^0 —  я станУ

Прошедшее несовершенное

o s ^ W ç o  —  я  в с т а в а л  н е т

î><n.®o —  я  с тал  б ы* 3 % 3 ^ °  —  я  в с тал  бы

Условное
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Сослагательное настоящее (несов. вид)
—  если бы я вставал нет

(Сослагательное настоящее сов. вид)
—  если бы я встал —  если бы я стал

I I  г р у п п а  в р е м е н

Прошедгиес совершенное

*3^ °  (*”  *3^30°) —  я всТал 3°^ к1° 3°^3ô°) — я стоял

Сослагательно-желательное бг)дгущсс

*3s°5j —  que je me lève (чтобы 3°^5J —  que je  me tienne debout

я вставал) (чтобы я стоял)

I I I  г р у п п а  в р е м е н

I  резульгпативное

— je  me suis levé — je  me suis tenu debout

I I  резульгпагпивное

— je  m’étais levé — je  m’ étais tenu debout

Сослагательное прошедгиес

sg9^i(4ojjp>.— que je  nie sois levé —  que je me sois tenu

debout

§ 104. Ф О РМ Ы  „С О В Е РШ Е Н И Я 11 И „С О С ТО Я Н И Я 11 ГЛ А ГО Л О В

Способность иметь Формы «совершения» и «состояния» свойственна 

также и некоторым глаголам страдательного залога, причем только в от

носительной конструкции.1

1 Это интересное явление впервые было рассмотрено про<т>. А. Шанидзе, который 
обозначил эти разновидности Форм страдательного залога соответственно терминами: «страда
тельный совершения» gGj'inorm) ц «Страдательный СОСТОЯНИЯ»

^gcn^ncnn gGgïnonn). ÇM ег0; jj >600^^0 I, 3ca6<gcaçm<njni, § ЮЗ и 104).
Явление совершения действия и его состояния, выражаемое глагольной Формой, мы 

наблюдаем и в других языках, как, папр., в русском: ‘ложиться— лежать’, 'вставать 
(становиться) — стоять’ 'садиться — сидеть’ и т. п.

Особенно наглядные примеры динамики и статики действия дают нам языки с раз
витыми аналитическими Формами спряжения^ как, напр.:

в нем. яз.: das Hans wird gebaut — дом строится (страд, зал.)
» » » » » ist » — дом построен (так наз. «мнимо-пассивная»

Форма)
в англ, яз.: tbe bouse is being bnilt — дом строится (так наз. «длительная Форма»

страд, зал.)
“ » is bnilt — дом построен (так наз. «простая Форма» страд.

залога).
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Приведем несколько примеров:

Ф о р м ы  « с о в е р ш е н и я »  
с т р а д ,  з а л о г а

Ф о р м ы  « с о с т о я н и я »  
с т р а д ,  з а л о г а

3-е л. ед. ч. наст. вр.

— пишется ему

—  сеется ему

—  хоронится ему

j-C m -jV i —  зажигается ему 

—  мешается ему 

—  льется ему 

покрывается ему

д-Ььф-дй-ь —  рисуется ему

ПЛ-ÿg^-o-s —  написано гему’1 (а также 
‘tj-ÿg^oS и 4-^д(чо4) 

ri/i-oïjV-o-s —  посеяно гемуп (а также
П)-(Л jVoS и s -СО jl/os)

гр-<Ь<чЬ-о-ь —  похоронено Гему1

(а такя^е >д-()ь<чЬо4) 

ь-Бот-о-ь —  зажжено гемуп 

•д-^ЗЗ-о-ь —  примешано ему 

nj-Vb-o-ь — налито ему (а также s-Vb-o-i) 

i-oggG-o-s —  покрыто

> g - c g g ( ) - o - b -------- ПОКрЫТО вМ у

ф - Ъ ф -o -s1 — нарисовано ему (а также

‘д -Ъ ф о Ь  И 4 -Ь ф о 4 )

Точно так я%е, как и абсолютные глаголы «состояния» (см. § 1 0 3 ), 

вышеприведенные глаголы «состояния» относительной конструкции имеют 

«собственную» Форму лишь для настоящего времени, все же остальные вре

мена морфологически —  те же Формы «совершения» относительной кон

струкции, принимающие всегда значение с о в е р ш е н н о г о  вида. Формы 

состояния глагольных приставок не принимают.

Приведем пример спряжения одного из глаголов «состояния»:

Наст . вр.

3-1г-Уд(чс>з4б9 —  я ему 

записан 

ц т. д.

И Т. Д.

—  писать 

Буд. вр.

— мне будет за- 

писано 

И т. д.

Условн.

—  il me se

rait été inscrit 

и t . д.

Сослаг. наст.

—  s’il m’était inscrit

1 Следует заметить, что 3-е л. зачастую употребляется без показателя объекта 
 ̂ (или |): ÿglSn», ojglinb, iGoonb, и т. п. и понимается в таком случае как абсолют

ная конструкция, т. е. соответственно: 'написано’, 'посеяно’, 'зажжено’, что, однако, грам
матически незакономерно, так как абсолютные Формы этих глаголов должны быть прича
стными: çob-OKjtjngrTînbj и T. Д.
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А  также:

3“'3"?0^°34̂  —  я для нег0 записан 

— я на нем записан

Прош. сов.

—  il me fut inscrit 

n t. д.

Сос/юг.-жел.- буд.

— qu’il me soit inscrit 

n T. д.

I  резулът.

— 11 m’a
été inscrit

I l  резулът.

3?3^Jï>De?03i 3° —  и 
m’avait été inscrit

Прош, сослаг.

З ^ з Ъ ^ с р  _  qu’il 
m’ait été inscrit

{Результативные времена свойственны только очень немногим Формам «со
стояния» страдат. залога).

ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ (КАУЗАТИВ)

§ 106. ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ ЗА Л О Г В  ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫ КЕ

Под каузативными (побудительными) Формами в грузинском языке 
следует понимать такие глагольные Формы, которые выражают понуждение 
со стороны субъекта к выполнению другим лицом (или первым объектом) 
того или пного действия по отношению к кому- или чему-либо (по отноше
нию ко второму объекту). Таким образом каузативные Формы в грузин
ском языке всегда двуобъектные, напр.:

—  Сандро пишет письмо (один объект)

GoGiV ^3^32^ s>ÿj<4oGjï>V —  Сандро заставляет (понуждает) 

Нину писать письмо (два объекта)

Vit>$ о ( ч sojjob S(*)o(4i —  Сандро заставил плакать мать (один объект) 

М)$̂ <4о.с) GoGilr £ ^ ь  S(9)o<4('jî>oGb —  Сандро заставил Нину оплакивать 

мать (два объекта).

Формы побудительного залога могут быть образованы в сущности 

лишь от глаголов переходных, становясь, таким образом, как бы вдвойне 

переходными: воля действующего лица (побудителя) переходит сначала на 

другое лицо (или предмет, скажем— машину)— понуждаемого, который 

уж е переносит действие на самый объект воздействия. Первый из этих 

объектов —  к о с в е н н ы й ,  а второй —  п р я м о й .
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§ 106. ФОРМЫ И СПОСОБЫ  О Б РА ЗО В А Н И Я  ГЛАГОЛОВ  
ПОБУДИТЕЛЬНОГО ЗА Л О Г А

Понимая побудительный залог в вышеразъясненном смысле, необхо

димо отличать от него те Формы, которые могут быть образованы от так 

наз. средних глаголов с помощью показателя «переходности» («активизатора») 

префикса ь-, придающего им значение действительного залога; так, напр.:

Средние глаголы 

jj-coî.jî.0 —  я греюсь 

д-^бдйо —  я таю 

—  Я вяну
g-<»g^gî>o—  я пьянею 

g-të)gî>o---- Я сохну

Переходные глаголы 

jj-i-cnîtro-î) —  я грею 

g-à-soGc*}) —  я растапливаю 

3‘ Н§0^°^ —  я завяливаю 
3~i-or)69o»î) —  я напаиваю 

g-i-b<WÎ> —  я сушу

То же, но с обязательным суффиксальным Формантом -gî>:

д-^-дбьд—  я вернусь

д-й<ч^обьд--- я блещу

д-ф о^о— я плачу

---Я ИГраЮ

з-0ггэ°— я лгу

g-S-î><4"j)6-jî>—  я верчу

g-i-î>f4^j)o6-jî>--- я озаряю

— я заставляю плакать 

g-b-cnbcbD-gî) —  я заставляю играть 

3"Ь"0 3 Т.')^ —  я обманываю

д-^ь9 — я ем 3"i_B "̂c)3 —  я К0РМЛЮ
g-lfgi9----я  ПЬЮ g-S-l/9-gg —  Я ПОЮ (ОТ ГЛ. 'ПОИТЬ’)

С суффиксальным показателем -дб:

З-^-д^-о —  я встаю 3_i"^ô"3^ —  я составляю, постановляю

3_̂ _̂ " °  —  я сажусь —  я сажаю

О т ы м е н н ы е  г л а г о л ы

Средние глаголы 

g-î>g<» ĝî>o—  я старею 

g-ÿoooç9gjgî>o—  я краснею

g-0«.0b2»w.î>---Я живу
g-D^o.<taî>--- я Т руж уС Ь

Переходные глаголы 

g-S-ï>g<»gï>—  я старю 

g-i-ÿootçsjÎ) —  я заставляю краснеть,

делаю красным

g-i-0 <*>.0 b£»gî>---Я ОЖИВЛЯЮ
g-s- (̂»p).9 gï)— я заставляю трудиться.

От полученных таким образом переходных (или «активизированных») 

глаголов можно далее образовывать уж е интересующие нас вдвойне-пере- 

ходные Формы с помощью сложного суффикса -об -gî>:

gic.)ïe>î> —  я грею, согреваю g-i>-<»ï>m.Vo6-gî>— я заставляю греть

giso6<n.ü —  я растапливаю gb̂ 6e>.î>-o6-gî> — я заставляю растапливать
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—  я завяливаю 
gi<w(4<̂ ï) —  я напаиваю 

----я сушу
—  я верчу

cjbüréÇjjoGjï) —  я озаряю
—  я заставляю плакать

gso>s9b{)jï> —  я заставляю играть

3&(!Щ9^—  я обманываю 
3 ^ 9 3  —  я кормлю 
giV9jg--- я ПОЮ
3is\ôi|f> —  я составляю 
g i^ gG —  я сажаю

—  я старю

g^oo>£9jï)— я делаю красным

g ^ e v ^ b ç s jü ---- я  ОЖИВЛЯЮ

я заставляю трудиться

3i^G«.î.-oG^jo —  я заставляю завяливать 
gsoo^oü-oG-jî) —  я заставляю напаивать 
gsb9<4.ï>-oG-jî> —  я заставляю сушить 
giî)(4-gGjï>-oG-jï) —  я заставляю вертеть 
gbï>^^oGjî>-oG-jî) —  я заставляю озарять 

jï)-oG-jî> —  я заставляю к.-л. опла
кивать к.-л.

gsoibcbDjü-oG-jî) —  я заставляю к.-л. за
ставить играть ч.-л. 

— я заставляю обманывать 
о ^ 0 3 -0 "̂3̂  —  я заставляю кормить
gsl/c)jg-o6-jî>--- я ЗаСТЯВЛЯЮ ПОИТЬ

vG-oG-jo —  я заставляю составлять 
gs^'jG-oG-jï) -  я заставляю посадить к.-л. 
gàî>j<4jï)-oG-jï> —  я заставляю к.-л. ста

рить к.-л.
gb^ocns ĵVoG-jï) —  я заставляю к.-л. де

лать красным к.-л. 
gSgm.Qbg9jî>-oG-jï) —  я заставляю к.-л.

оживлять к.-л. 
gb^PkSjVoG-jî) —  я заставляю к.-л. за

ставлять трудиться

Таким образом, Формантами вдвойне переходных Форм служат: слож
ный суффикс -oG-jî>, вторая часть которого обязательна для времен 
I группы и I результативного, п показатель транзитивности («актпвпзатор») 
префикс &-.

Если же Форма имени действия не содержит в себе никакой огласовки 
(за исключением, разумеется, «масдарного -ь»), то Формант каузативности 
-oG осложняется еще элементом - jg - ;  так, напр.:

Ü-9-ь —  вязать, 
привязывать 

<̂ч-ь —  резать

œgç9-J> — СЧИТаТЬ

^ У -4 —  уби
вать

giï> i9— я связываю 

3̂ - о  —  Я режу

gœgÇ9-o----Я СЧИТаЮ

Уб - аю

но — я заставляю свя
зывать

но —  я заставляю ре
зать

но 3bœ3ç\ ’t)3“0 "̂Ĵ > —  я заставляк)
считать

по —я заставляю уби
вать
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— уда- gs<4 ^ s 9 —я ударяю но 34(4 ^ 3 9 -3 3- 0 6- 3^—  я заставляю 
рять ударять

—  молоть 303 3̂ 4 3— я мелю но 34<3 3̂“с)3“0 _̂^  —  я заставляю
молоть

Vb-9 -5 — лить з^ЬЗ —  я лью но зьШ-зз-oG-jî)—я заставляю лить.

5 107. С П Р Я Ж Е Н И Е  Г Л А ГО Л О В  П О БУДИ ТЕЛЬН О ГО  З А Л О Г А

(По нормам спряжения гл-ов действ, залога).

Имя действия

— заста- cW-^g^oGjÜ-s— за- 30*0 6 0 6 3^-4—заста
влять писать ставлять убивать влять целовать

Настоящее-будущее

^4-35^6063* 3530*06063},

и т. д. и т. д. и т. д.

Прошедшее несовершенное условное 

3^oGjï>- -̂o 9̂ -35332933003̂ -0 3530*06063̂ -0

и т. д. и т. д. и т. д.

Сослагательное настоящее (оба вида)

^~ЗьЪ ^ д ^ - д  ^ - 3ifâs*ô3oÇôl-s>-ô 3530*06063^-3

и т. д. и т. д. и т. д.

Прошедшее совершенное (оба вида)

3&̂ 3 CoC_a
и т. д. и т. д. и т. д.

Сослагательно-желательное будущее (оба вида) с.

93 $555-35^3(406-0* 909.-3533293306-09. 35309.0606-09.

и т. д. и т. д. и т. д.

I  результативное (оба вида)

9з $5>5-9о ^ о 6зй-о-5 909.-90332933063̂ -0-5 9озт.0бо6 -̂о-5

И Т. Д. И Т. Д. И Т. Д.

I I  результативное {оба вида)

93 $̂ 5-93̂ 3(4063̂ 0-6-5 909.-93332933063̂ 0-6-5 9330*06063̂ 0-6-5

и т. д. и т. д. и т. д.
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Сослагательное прошедшее (оба вида)

o-G-co-lf 9 ĵ <n.0 CoCjï>o-G-(*».V

и т. Д. ПТ. Д. и т. д.

То же с включением показателей лиц объекта

9-s )̂<4o(>jï>-b — он меня заставляет (понуждает) писать

ô_sé3*?t)30^3^~^—  » тебя » » убивать
—  » нас » » целовать (а также

'он нам позволяет целоваться’) .2

1 Те же Формы результативных времен и сослагательного прошедшего для других 
лиц субъекта будут пметь следующий вид:

I  результативное
' ^ ' Г31-'Э’Ь <*лСз ‘4"‘3 ^  — я написан им че З ^ 'З ^ в ^ ^ З ^ З 5̂  —  я поцелован им че

рез посредство рез посредство 3-го л.
3-го л.

» »> -bbfn и т. д. и » -bifn и т. д.
)> » — i » » о

и т. д. II т. д.
2 Иногда, хотя впрочем в живой речи очень редко, возможно встретить также 

и породные Формы понудительного залога по следующей схеме:
2-я п о р о д а :

j-n-Ÿu&Æ дЪ —  я заставлю его писать для себя (меня) (для субъекта) 

3’п’33*ГЗЗпСЗг  —  » » » убивать » » » » »

3-я п о р о д а :

8“7)’^3^п^  —  » » » писать » него (для 3-го л.)

З'ТГЛЗ^ЗЗ^Э  ̂ —  » » » убивать » » ( » 3-го л.)
Так же редко у некоторых писателей или в живой речи встречаются понудитель

ные Формы страдательного залога.

Страдательный залог
Вдвойне переходные Формы могут иметь лишь относительную конструкцию страда

тельного залога, так, напр.:
Настоящее-будущее

^"3"3‘? 3 ^ С3^ °— я даю ему себя записать З’З’ЗЗ^ЗЗ0^)^0 — я даю ему себя убить
и т. д. и т. д.

Прошедшее несовершенное условное

и т. д. и т. д.
Сослагашльное настоящее (оба вида)

и т. д. и т. д.
Прошедшее совергиенное (оба вида)

^-З-jj-ÇqtfoG-b Зт-Э-д-̂ дслпддпС-ь
и т. д. и т. д.

Сослагательно-желательное будущее
Sra-S-g-jjçmggnG-ca'b

и т. д. и т. д.
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§ 108 . О Б РА ЗО В А Н И Е  ВДВОЙНЕ И ВТРОЙНЕ П Е РЕ Х О Д Н Ы Х  
ФОРМ ПОБУДИТЕЛЬНОГО ЗА Л О ГА

Теоретически всякую вдвойне-переходную Форму можно превратить, 
в Форму втройне-переходную (т. е. заключающую в себе два понуждаемых 
объекта) путем удвоенпя суффикса каузатпвности так, напр.:

ÿjwocslr —  я заставляю его писать письмо 
и —  я заставляю его заставлять к.-л. писать

письма
—  я заставляю его купить хлеб

и 'ВубЬ —  я заставляю его заставить к.-л. купить хлеб..

Однако практически подобные Ф ормы  малоупотребительны.

ОТЫМЕННЫЕ ГЛАГОЛЫ

Отыменные глаголы принципиально могут быть образованы от любого 

слова, однако, практически, число последних ограничено кругом тех слов, 

которые уж е вошли в обиход живой речи в виде той или иной гла

гольной Формы.

§ 109. СПОСОБЫ О Б РА ЗО В А Н И Я  ОТЫ М ЕННЫ Х ГЛАГОЛОВ,.
И Х  КЛАССИФ ИКАЦИЯ И СПРЯЖ ЕНИЕ

Отыменные глаголы могут быть: а) действительного, б) среднего’ 

и в) страдательного залогов.

а) О т ы м е н н ы е  г л а г о л ы  д е й с т в и т е л ь н о г о  з а л о г а  обра
зуются с помощью префикса s- п суффикса -jï> (последний лишь для имени 
действия и времен I группы, а также для всех тех Форм, которые обра
зуются на этой основе).1

1 В некоторых случаях возможен и другой способ образования отыменных глаголов 
действительного залога, а именно: с помощью одного лишь суффиксального наращения 
-ьд- Характерно, что глагольным образованиям с помощью -*д обычно свойственны Формы

страдательного залога с элементами ° так, напр.:

ОЭ^-п — коса — он косит п-йЗ^-Э^_ь“ К0СИТСЯ
— заступ — он копает — копается

(дьбцк-п — борона сдьб^Ь-ьд-Ъ— он борОНИТ n-<gb6Qb-3V>— боронится
—  клей Çgï-ig-li —  ОН КЛеИТ — клеится

— бич Tjm̂ nô -bg-L —  ОН бичует —  бичуется
GnDiG-n —  знак GnDG-*g-lj— ОН значит n-GoDG-g V s — обозначается

и др.

См. доклад проФ. А. Чикобава в Комитете языка и терминологии Наркомпроса ССРГ «râ ĝ Gi
Ч̂ цп̂ Збпспгсп œ-j (Тифлис, 1932, стр. 6), откуда нами заимствованы при
веденные примеры.
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Формы, сконструированные таким образом, всегда будут глаголами 

действительного залога, выражающими непосредственное воздействие на 

•объект ( =  прямое дополнение).

б) О т ы м е н н ы е  г л а г о л ы  с р е д н е г о  з а л о г а  образуются с по

мощью одного лишь суффикса «нейтральности» (отвлеченности) -п.'Ь, нара- 

щаемого к основе для Форм имени действия и времен I группы.

Формы, сконструированные таким образом, обычно получают значение 

отыменных глаголов среднего залога, выражая Функцию, свойство пли спо

собность.* 1 * *

в) О т ы м е н н ы е  г л а г о л ы  с т р а д а т е л ь н о г о  з а л о г а  обра

зуются с помощью элемента «становления» (превращения) и того же 

суффикса действенности -jï> (последний —  лишь для тех же Форм имени 

действия и времен I группы).

Формы, сконструированные таким образом, всегда будут глаголами 

страдательного залога, выражающими превращение, воплощение или про

цесс становления.

При конструировании отыменных глаголов от того или иного имени 

существительного пли прилагательного следует иметь в впду, что, в зави

симости от характера исхода их основы, могут быть различные случаи тех

ники образования глагольной Формы, обусловливаемые принадлежностью 

данного имени к тому или иному виду склонения (т. е. характера исхода 

и свойств их основы).

I. О т  и м е н  с с о г л а с н ы м  и с х о д о м  о с н о в ы

1) С устойчивой основой

а) Глаголы действительного залога

—  досада, злость з-4-^ з ^ -3 * —  я причиняю досаду к.-л.,

я злю, я сержу

<J9<,6-0 —  уксус 3-4-d3i<»-Q* —  я делаю кислым ч.-л., я кислю

(букв, 'обращаю в уксус’ )

Необходимо также обратить внимание на семантику этих отыменных глаголов. Как 
замечает в своем докладе А. Чикобава, «обычно значение подобных образований таково, 
что предмет, именуемый данным именем, служит орудием, материалом или средствам, 
с помощью которых что-то производится» (стр. 6), тогда как отыменные глаголы дей
ствительного залога, образованные с помощью префикса и суффикса всегда имеют 
значение обращения, превращения или придания качества данного имени.

1 Среди отыменных глаголов с Формантом встречаются иной раз и такие, кото
рые имеют активное (переходное) значение, т. е. требующие прямого дополнения; так,
напр.: 'лекарство’ (зелье), 'я лечусь’, но одновременно п 'я лечу к.-л.’.
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'Зьд-о — черный g-i-'Ssg-gl — я делаю черным к.-л., я черню,.
я опорачпваю, причиняю вред.

(Спряжение по нормам действительного залога глаголов с наращением 

к основе см. §§ 7 3 — 8 3 ) .1

б) Глаголы среднего залога (непереходные) 

g-ÿsgré-col —  я досадую, злюсь, сержусь 

З^-дЭ-о —  прелюбодей д-З ^ 'Э -кй— я прелюбодействую, лицемерю»

cgcvj^-o---- МЫСЛЬ, дума д-одо^<ч-рЛ----- Я МЫСЛЮ, Я Думаю.8

(Спряжение по нормам глаголов среднего по значению залога типа А  

см. § 9 8 ).

в) Глаголы страдательного залога

£ 0 *|-о —  су м асш ед ш и й  —  я СХ0ЖУ с Ума> с т а н о в л ю с ь

сумасшедшим.

одосо(ч-о---- ОМёЛа 3 g-cgocnfo-jo-gï-o---- Я блвДНвЮ

g-Dsg-jç-jî-o— я становлюсь черным, я чернею 

(Спряжение по нормам страдательного залога с Формантом см. § 9 4 ).

1 Спряжение этих глаголов, следуя в точности нормам спряжения глаголов дей
ствительного залога с наращением -дЪ к основе, обладают, однако, одной характерной осо
бенностью, свойственной лишь отыменным глаголам действительного залога, а именно:, 
во II результативном времени и в сослагательном прошедшем у них появляется инфикс 
-Б; так, напр.:

II р е з у л ь т а т и в н о е

и т. д.

£>5-9-«J-99*fnij,î>n-(î-& и T. Д.

2)s-8-jj-,3»3g’io-G-i и т. д.

(Спряжение глагола см. §§]81 и 82).

3 К этой группе отыменных глаголов относится множество наиболее употребитель
ных в обиходе глаголов, как то:

— я разговариваю, я говорю (от ‘разговор’)
— я работаю (от З-д'Зь 'рабочий’, Эльгой* 'работа’)

ддктдбсаЪ —  я ЖИВу (ОТ ‘ЖИЗНЬ*).
—  я обедаю (от taçn jrn n  обед’) и ЫН. др.

С о с л а  г. - п р о ш е д ш е е

н т. д.

jOb-S-g-^ctafng^n-G-rolî и т .  Д. 

gb-S-g-'Daggïn-G-mlj н т. д.

з Растение.
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, 2) С р е д у к ц и е й  г л а з н о г о

а) Глаголы действительного залога

<)sjo429-o —  высокий д-й-Зб^-дЪ — я возвышаю, возвеличиваю к.-л. 

9i^s^-o — крепкий —  я креплю, укрепляю ч.-л.

ÿocDjçs-o —  красный g-4-ÿocr>ç9-<)?> —  я делаю красным, заставляю

краснеть к.-л*

б) Глаголы среднего залога

3bj}|s6_o —  торговец, купец —  я торгую
0p».0fo>Ç9-o---ЖИВОЙ ---Я живу

в) Глаголы страдательного залога

о^-п —  я кр епну 
g-^oo)g9-*e-gï-o —  я краснею 

З~б<*0^8?"|$-О*-Й—  я воскресаю, я оживляюсь.

I I .  О т  и м е н  с г л а с н ы м  и с х о д о м  о с н о в ы

1) С у с т о й ч и в о й  о с н о в о й

Эта группа имен при образовании от них отыменных глаголов отли

чается той особенностью, что после гласного исхода основы у них зача

стую появляется дополнительно губо-зубной элемент g, что объясняется 

стремлением языка избежать зияния (hiatus’a) при стечении двух гласных; 

этот же элемент присутствует и в Формах страдательного залога перед 

элементом

о) Глаголы действительного залога

З-д'Э i— рабочий д-ь-З-дЗь-з-дЪ —  я заставляю работать

3W>д —  храбрый, добле- g-4-Жд-з-дЪ — я подбодряю, делаю храбрым
стный

—  конец, край g-»-Wç9c*-3-gl — я кончаю, кладу конец ч.-л*

3^9 —  глухой д-ь-дй-д-а* —  я оглушаю

б) Глаголы среднего залога

д-З-трЬ-ой— я работаю

д-ЗЬСд-рй —  я храбрюсь, держусь стойко

в) Глаголы сгпрадагпелъного залога

д-ЗЬКд-3-iO-gl-o--- Я ХрабрЮСЬ
g-î>m.29P>.-g-($-g*-o---Я КОНЧИЮСЬ, ПрПХОЖу К КОНЦу
д-д<ч*д-з-й>-д1-о —  я ГЛОХНу.
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2 ) С р е д у к ц и е й  и с х о д а  о с н о в ы  

(Имена с гласным исходом основы на -ь и -g).

а) Глаголы действительною залога

U jïl-i — дрова — я заставляю деревяееть(цепенеть)

9 <joc)-g —  тяжелый g-4-9Jo9-al— я утяжеляю

б ) Глаголы среднего залога

Ь-дЗыч-Ь----ш у т , ш утн и к  д-к-дЭ й -оЛ -----Я Ш учу

V < r;)--- царь g-^ggg-ml--- я ЦарСТВуЮ

в) Глаголы страдательного залога

д-Ид'Э-з-дЪ-о —  я деревянею* (цепенею) 

g-Sdocl-^-oVo —  я тяжелею.1

§ 110. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

Повелительное наклонение, различаясь по лицам (1-е , 2-е и 3 -е), имеет 

Ф орм ы :

I. П о л о ж и т е л ь н у ю  и

1 Некоторые отыменные глаголы употребляются также в Форме страдательного 
залога относительной конструкции с показателем g* получая в таких случаях значение 
взаимных, возвратных или глаголов настроения (см. § 84); так, напр.:

от:

— досада, обида
 ̂ ч „ _ „т Г ненавиден 1

— “  ем> \  обпден } (=  ОН на

Ь-дЭбтЛь —  шутка

> еня в обиде)

■̂ 3"Д£*3̂ '3̂ "*— мне обидно, неприятно (=  до
садно, ненавистно)

g-g-k-g^-gVn --  я G НИМ шучу

—  он со мною ШуТИТ

— разговор 3"3'^^5̂ 54“3^"Л —  я с ним разговариваю
—  он со мною разговаривает

— готовый —  я готовлюсь, собираюсь
<jbcj<î>6n —  торговец 3"Э"8Ч1 -̂Э "̂П —  я с ним торгуюсь 

"̂Э"3Ь$^"Э^"* —  он со мною торгуется
Jnçmn ---СОН 9-д-Зп-Б-дЪ-ь —  мне хочется спать

---Смех 9-g-Qn-G-g -̂b —  мне хочется смеяться

и нек. др.

(Спряжение по норнам страдательного залога с показателем д: см. спряжение глаголов 
этого типа с наращением -д̂ > §§ 84— 02).
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I L  О т р и ц а т е л ь н у ю ,  которая, в свою очередь, имеет две раз
новидности:

1 ) Ф орм а с  о тр и ц ан и ем  и

2 ) Ф орм а с  о тр и ц ан и ем  6-д; а  т а к ж е  виды :

а) н е с о в е р ш е н н ы й  и

б) с о в е р ш е н н ы й .

I. П о л о ж и т е л ь н а я  Ф о р м а

Для 1 -го л. (только мн. ч.) служат Формы сослагательно-желательного 

будущ его обоих видов, напр.:

Г л а г о л ы  д е й с т в и т е л ь н о г о  и с р е д н е г о  з а л о г о в

—  с-делаем: до !!—  поборимся!

—  на-ппшем! golfSgsoç̂ o'vcn! —  пообедаем!

доЗедйс'Юо! —  споем! go0 Î5c*).g<̂ <*).cn! —  поживем!

go^gio,! —  скажем!

Породы сохраняют свою силу:

ьд'д'Здб'ч.ш! —  построим ему!

^ .доЬ ф рю т!----ыа-рПСувМ Свбв!

З-дфобгс.с»! —  поплачем ему!

Ф о р м ы  п о б у д и т е л ь н о г о  з а л о г а  ( к а у з а т и в н ы е )

—  заставим его убить! 

gî <*>.0Ï>oLc“>.cr) î —  » » целовать!

gSgogooGpvor) ! —  » » купить!

Формы с т р а д а т е л ь н о г о  з а л о г а

^s-golbs^PM»! — расстелпмся, распустимся!

9o-gjï>bo>! —  привяжемся к нему! 

ô s"3é()0>̂ c)0>! —  сделаемся! станем зажиточными!

$̂ S-g<!>g(4̂ ga>!----СОСТарПМСЯ1

Б. Т. РуденЕО
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Для 2-го л. (обоих чисел). В  современном литературном грузинском 
языке, с упразднением употребления показателей субъекта 2-го л., оконча
тельно исчезла существовавшая прежде разница между Формами собственно 
повелительного наклонения (для положительных Форм) и Формой 2-го л. 

прошедшего совершенного времени. В  настоящее время положительные 
Формы повелительного наклонения для 2-го л. морфологически не различимы 
от Форм того же лица прошедшего несовершенного времени.1 2

—  сделай, -те! o9<4Jro.ç9j-or>!—  борись! боритесь!

^s-ÿb(4j-o>! —  на-пиши, -те! оЬ^осэд-от! —  обедай, -те!

— расстели, -те!

9o-jî>o-o>!— привяжись, -тесь к нему!

^i-jjooçoo-cn! — с-делайся, -тесь!

b̂-î>j<4$oo-<»! — со-старься, -тесь!

Для 3 -го л. (обоих чисел) используются те же Формы сослагательно

желательного будущ его:3

1 Единственным исключением в этом отношении является глагол ’итти’, который
в прошедшем совершенном времени имеет Форму (— реликт так наз. хан-
метных Форм), а в повелительном наклонении 9<n-çn-(-o>)! 'иди, -те* (сюда).

2 Употребляется обычно в смысле 'будьте здоровы*.
3 Возможны также и Формы настоящего сослагательного» как, напр.: 'пусть

пишет!* 'пусть делаютГ, по они менее употребительны, чем соответствующие
Формы сослагательно-желательного будущего: и ьэдетсаЕ.

— на-пиши, -те ему! 

оЯед^д-о)! —  пой, -те!

œ ^goœ ! —  СКаЖИ, -Т в!

b -^ jK j-œ ! — построй, -те ему! 

^&-Эо-Ьфд-©>! —  на-рисуй, -те мне!

‘jj^o^j-œ! — плачь, -те ему!

— заставьте, -те убить!

s^obgGoGj-c»! —  » » целовать!

b^ogooEj-oo! —  » » купить!
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54-ijjo>-m-lr, -Б! —

-Б! —

-Б] —

Ocjçojfo-Pl.-L', -Б! —  

-Б! —

oï>(4 <jpv2̂ <«v-V, -Б! —  

-Б! —  

-Б! —

O0 <4.0 l529-pv-l;, -Б! —

пусть с-делает, -ют!

» на-пишет, -ут!

» напишет, -ут ему! 

» споет, -ют!

» скажет, -ут!

» борется, -ятся!

» обедает, -ют!

» живет, живут!

4_7 ) ^ - Б !  — пусть
joi-o-bŝ pv-lr, -Б! — »

-д-фй-т-Б, -Б! — »
-Б! —  »

4̂<=»0БоБ<п.-1;, -Б! — » 
ijjojçjjoSe»- Б, -Б! —  »

-G! ---  ))

9o-jï>s-lr5 -G! —  »

06-̂ cn̂ j-V, -Б! — »
-Б ! — »

ему построит, -ят! 

на-рпсует, -ют себе! 

плачет, -ут ему! 

заставит, -ят убить!

» » целовать!

» » покупать!

расстелется, -ются! разойдутся! 

привяжется, -утся к нему! 

сделается, -ются!

стареет (старится)! стареют, старятся!

II. О т р и ц а т е л ь н ы е  Ф о р м ы

1) с о т р и ц а н и е м  *6.

Все три лица обслуживаются Формами сослагательно-желательного 

будущего.

Отрицание 4^ обычно придает этим Формам характер запрещения, 
соответствующий до некоторой степени русск. 'не смей!’, 'не смейте!’

1-е л. (мн. ч.).

ь(ч 2>4-gsjjoom.rr)! —  не с-делаем!

Мч --- Нв НаПИШвм!

мч So-g-l-Ç'j^oo.oo!— ne напишем ему

(и т д., как для полож . Ф ормы, см . § 7 9 ).
1 4 *
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2-е л. (обоих чисел):

5(о jœo-, -со! — не с-делай, -те! (не смей делать!)

5<о -со! —  не на-пиши, -те! (не смей писать!)

ИЛИ

i(o ^5-l/-̂ fj(o<o., -со: —  » » ему!

5(о -со! —  не пой, -те!

5(о cojJgS, -со! —  не скажи, -те!

5(о oü(od<o.£0<o., —00! —  не борись, -тесь!

5(о ol/5£ooçs<o-, -00! —  не обедай, -те!

5(о °($̂ <о.д(о<о., -со! ^

o0 <*vq15ŝ <*)., -со! J
| —  не живи, -те!

5(о 5-*tj-^j£(0., -со! —  не строй, -те ему!

5(0 go 5-9 о-155̂  (О., -со! —  не на-рисуй, -те мне!

5(о -со! —  не плачь, -те ему!

5(о jgoGco-, -оо! —  не заставляй, -те убивать!

5(о 5 ĉo.gGoG(0., - оо! —  » » целовать!
5(о 5gogooGco., -оо! —  » » покупать!

5(о ^5-0^520(0.̂  - оо! —  не расстилайся, -тесд>! не расходись, -тесь!

5(о 9o- j-<!>5, - оо! —  не привязывайся, -тесь к нему!

^  ôs-W<” s? r ° ,! —  не с-делайся, тесь! не становись, -тесь!

5(о ^5-î)j(o^j, -оо! —  не со-старься, -тесь!

3 -е л.

5(о ^5-5  ̂j  оо(0.-1/? -G! —  пусть не с-делает, -ют!

5(о ^5-^(‘|(о(о.-1/} -Gî —  » не на-пишет, -ут!

или

ь<ч , -G! —  » » » ему!

(и т. д., как в полон. Форме).

2> С о т р и ц а н и е м

Для отрицательных Форм с отрицанием G-g для всех трех лиц упо
требляются Формы изъявительного наклонения настоящего и будущего 
времени (т. е несоверш. и соверш. видов). Формы с отрицанием G-g обычно
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имеют менее категорический характер запрещения, чем Формы с отрица

нием ьб, соответствуя приблизительно русск. 'не делал бы ты’ , 'не следует 

делать’ , 'не будем делать’ , 'да не сделаем’ и т. и., хотя зачастую Формы 

с отрицаниями G-g и ьб имеют одинаковый характер запрещения.

1-е  л.:

G-g ôs“3i3()<ncĴ,0,>' — не сделаем!

G-g s^s-g^cn! — не напишем!

или

6-g 9o-g-V-^('j(4<x>!—  » » ему!

G-g д9е>д6 сн»! G-g go9sog(4jï)oo! —  не споем! (не следует петь)

G-g gs9î>«.ï>a>! G-g з°фдз<н»! — не скажем! (не следует говорить)

6-д до<!>(ч(1досг>! G-g дой(чс1<п.£9д̂ >ог>!--- не будем борОТЬСя!

G-g gl/bgooç̂ <*>.ï>or>! G-g go]fis ôç9jî)or>!---- Нв будем Обедать!

G-g gglĉ gtom-̂ or)! G-g jî>cr>!----- Нв будем ЖИТЬ!

G-g Sg-gDgGgW --- Нв будем СТрОПТЬ ему!

G-g ç^i-gobi^sgcn! —  не будем рисовать себе!

G-g -д^ойоо! G-g -д^ойдосо! —  не будем плакать ему! 4 

G-g 3ov—3̂ 3̂®n >̂ог̂ * —  додчм (не позволим) убивать к.-л.

G-g gigpj^GoGgïx» ! ---  )) » ЦвЛОВЯТЬ К.-Л.!

G-g gSgo^goGgîxn! —  » » ИОКупаТЬ К.-Л.!

G-g 0b-go'3£9gî>oa> ! — не будем расстилаться! расходиться!

Ь-д 30^  оо>! -не будем привязываться к нему!

G-g ^ -̂з^дда^д^005 •' —  » » д ел ать ся ! (да не сделаем ся)!

G-g gî>g(4$̂ gï>oa>! — д а Нв СОСТарПМСя!

2-е л.:

4  Ôi- id3<n̂ > ~ml
G-g s^b-^g ,̂ -o> !

•не делай!, -те! 

-не напиши!, -те!

или

G-g Эо-Ъ-Удб, -сп! — не пиши!, -те!

-œ! (vg - 00! —  не пой!, -те!

frjj -œ! -en! не говори!, -T et
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б-g oüédgo, -о>! б-g -от!— не борись, -тесь!

б-g бь^г^от-б, -о)! б-g olrs(^o29jï), -<n!— не обедай, -те! 

б-g 0б<ч.д(чот.б, -от! б-g о0б<ч.д(чдб, -от! —  не живи, -те!

6g ь-'дЭдбдб, -о>! — ^не строй ему, не стройте ему!

6g s î-ofo(»)S(j, -от!— не рисуй!, не рисуйте себе!

6g дфо<чо, -°>! — не плачь ему!, не плачьте ему!

£“д -от- —  » » » » » »

6^ 9<n.-s^29ggo6jï),-<>>!'— не давай, -те (не позволяй, -те) убивать!

6g i^OT.0&o6gï), -от! —  » » » целовать!

б-g Ьдо^обдб, -от! —  » » » покупать!

бд ^-о'Эсчдйо, -от! —  не расстилайся, -тесь!, не расходись, -тесь1 

бд Эо-дбЭдбо, -от! — не привязывайся, -тесь к нему! 

бд ^ь-ддот^дйо, -от!— не делайся, -тесь!

3 -е л.:

б д  9о -1г-^д(ч-1г, -дб! — пусть (да) не пишет, -ут ему! 

бд  ^ s -^ g (4 -6 , -дб! —  » » не на-пишет, -ут!

или

б>д ^ s - ig g O T g W ,-д б !—  » » не делает, -ют ему!

бд 9^д<чо-б, - i6 , C H ^ g ^ g W , -дб! ---- ПуСТЬ (д а) Нв ПОвТ, -Ют!

бд  i 9W<!>-l;, -дб , о ^ д д о - б ,- ь б !  —  » » не скажет, -ут!

бд o ï)^d g o -6 , -бб, об ^о т-гч д б-б , -д б !----  »

б-д Vis^oç9<4.ï)-6,-дб, ol/isooçsgÜ-lf, -д б !----  »

бд  0бр».д<чр».б-б, -дб , о0бот.д(чдб-б - б ! ----  »

И Т. Д.

не борется, -ятся! 

не обедает, -ют! 

не живет, -ут!

Тем же нормам подчинены всевозможные Формы, включающие лиц 

объекта; напр.:

Эот.-в-^д^от.И»!— пусть он напишет лше!

ь<ч ^ь-азо-Ьф<*>.!— не рисуй нал»!

б-д 8-ьд<*».0бобдбот! —  не заставляйте меня целовать к.-л.!
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§ 111. ПРИЧАСТИЯ

Глаголы, как переходные, так равно и непереходные, обычно дают 

три вида причастных Форм:

1) п р и ч а с т и е  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  (действ, залога), которое 

в большинстве случаев служит и именем действующего лида;

2) п р и ч а с т и е  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и  (страд, залога);

3 ) п р и ч а с т и е  б у д у щ е г о  в р е м е н и  (позначению страд, залога).

Формативами причастных Форм служат следуюшие элементы:

1) для причастия настоящего времени:

а) префикс 9- и сложный суффикс || || -мч-о или 1

б) префиксы Зь-, Зо.-, и те же суффиксы;

2) для причастий прошедшего времени:

а) суффикс -oes-o, если имя действия имеет наращения -<?Л, -6-ь 

о - i 3; 1 2

б) суффикс если имя действия имеет наращения -<*>(), -j£>,

-за» - а * и  ~5з ; 2
- в) суффиксы 1

г) префикс Ci-, наращаемый к основе и суффикс -о;

3) для причастия будущего времени:

а) префикс Vi-, наращаемый к основе и суффикс -о ;

б) » Ь -  суффикс -JC9-0 || -i<4-o, -i<4-j.

1 Эти суффиксы встречаются чаще у глаголов среднего залога.
2 Основы с наращениями -ь3 при огласовке основы J и «  требуют суффикса

а при огласовке п» *3 и 0 (ничего) требуют
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§ 112. П Р И М Е Р Ы  О Б Р А З О
. «

Н
ар

а 
щ

ей
 и

Имя д е й с т в и я П р и ч. н а с т ,  в р. Имя  д е й с т в ,  л и ца

0

—  распускать, 
расстилать, разверты

вать

—  распу
скающий, развертываю

щий

то же
тот, кто распускает, 

развертывает

—  резать clp).-c)-^w-j£9-o —  реж у- то же
щий тот, кто режет, резальщик

—  писать *9 -ÿj<4 - ^ - o — пишущий — писатель, 
писец

-г* 9 so s-^ -fv l-à  —  сидеть
1  fl-ÿso-s^-o----СИДЯЩИЙ

^ 1 9-^^-<п.З-о

----ТОТ, КТО СИДИТ

—  предсе
датель (букв, голов-о- 

сидящий)

dg>-ev) -4  —  насыщать cl-djo-pv^l-j^-o —  насы
щающий

то же
тот, кто насыщает

- ц8 0 - j 9 -s —  бить --- бьющий то же тот, кто бьет

-*8 —  ковать —  кующий то же кузнец

Ъф-д-Ь —  рисовать ’З-Ъьфд-Ь^-О —  рисующий то же художник

Soi-29-jg-i----ПИТЬ 1 —  пыощий
то же

тот, кто пьет

•m l —  владеть, по
корять

*)-3 gt4 -co.ï)-j2 9 -o —  вла
деющий, покоряющий

то же
владетель, покоритель

0 Б-л.о- 4 — знать, призна
вать, быть знакомым

9 - 0 G-m.î>-js^-o —  знаю
щий, извещающий

то же приносящий 
известие, вестник

-о* —  делать
(ô i)-9 -^a>-.,ï,-jC9o —  де

лающий
то же 

делатель

3-дЪ-ь —  хвалить — хвалящий
то же 

хвалитель

-Б-& — преследовать 1 пресле- 
9o-c)-^jg-b^-o J ' дуюЩИЙ 1

то ж е пресле
дователь (Эо-9-^ jg-b(^-o— 

последователь)

1 В литературном языке — малоупотребительная Форма: обычно для этого понятия используется
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В А Н И Я  П Р И Ч А

Пр и ч .  пр о ш.  вр.

—  развернутый, распу
щенный

iW- V -  05̂ -0 —  отрезанный 
6ь-<̂ )<ч-о— отрезанный кусок, ломоть

^ б - о ^ - о  — написанный
^ j(4 -o £ 9 -o ---- ПИСЬМО

—  написанный, надпись

s^s-^jo-o-^-os^-o —  по-сидевший 
Cs-^-c->c)-o —  насиженное место

с  т И й
Таблица 1

П р и ч .  б у д. в р.

£s-fo-Dg9-jsr>-o —  то, что должно быть раз
вернуто, распущено, разостлано

SW-l/s-jtjjfo-o ] то, что должно быть от- 
J резано

^s-Vs-^ й -о  —  то, что должно быть напи
сано, предназначенное к написанию

^i-b-^so-m-cl-o— для сидения, предназна
ченное для сидения, сидение

c)s-<JgD-i(4-o —  сытый 
(jb-dso-co -̂o —  насытившийся, насы

щенный

&Ь-00с)-о--- битый

cW-^ д^-о^-о— выкованный, кованый 

— т0 же
| ^ь-Ъьф-деэ-о —  нарисованный 
( Gs-fo^-o—  рисунок

— выпитый, исчерпанный
S o i-G s-s^ -jg -o---- то, ЧТО уж е ВЫПИТО,

опивки

{s^s-3^-pvî)-oçj9-o —  покоренный 
s^s-Gi-3g(4-p).î)-o— то,что было покорено

j  ftG-PvVoçs-o —  известный 
\ bs-gG-pv'b-o —  знакомый

ôi-dcl0>“(Ĵ ”D2N_0 —  сделанный 

—  хваленый
—  тот, кого похвалили, то, 

что похвалили

î-lfi-d£o-<n.3-o —  то, что должно быть насы- 
щено

bi-0- ^ - о --- ТО, что должно быть бито

(0i3o.) - b-^jso-o —  то, что должно быть 
выковано

s^-ta-Ъф-о —  подлежащее зарисовке

^ s-b -^ -jg-o  —  предназначенное для питья

$c>s-Vi-3jjf4-<*i.ï)-o —  то, чем должно овладеть, 
предназначенное к овладению

Ifs-gG-n.ü-o —  то, что должно знать, пред
назначенное к познанию

—  то, что должно быть 
сделано, предназначенное к выполнению

'Gb--J-jî>-j£9-o | то, что должно быть хвалимо, 
/ предназначенное к похвале

s^gG-o£9-o— преследованный, пресле
дуемый

Gb-sojgG-o —  тот, кого преследовали

9о-1гь-

t)o-Vi-
^03-Мо-о

G-о

то, что должно преследо
вать, предназначенное для 

преследования

причастие настоящего времени от глагола G9-». 'пить’, 9-1»9-ggr>-n 'пьющий’.



218 М О РФ О ЛО ГИ Я

§ ИЗ. ДИФ ЕРЕНЦИАЦИЯ ЗН А Ч ЕН И Й  НЕКО ТОРЫ Х  
П АРАЛ Л ЕЛ ЬН Ы Х П РИ ЧА С ТН Ы Х  ФОРМ

П р и ч а с т и я  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и

Обычно, как мы видели, причастие настоящего времени служит одно
временно и именем действующего лида, однако в некоторых случаях эти 
две Формы особо диФеренцируются одна от другой; так, напр.:

сд(̂  —  летать -----  Л е Т Я Щ И Й ,

-ающпй, летчик

----ПТИЦа

ôcnbg-b —  читать, —  читающий, 9-^оооЪ^-о —  гадалка

опрашивать читатель

---- прОСЯЩИЙ, S-œbc^gfî-jç^-o —  проси

просить НИЩ ИЙ тель

и нек. др.

П р и ч а с т и я  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и

Два вида причастия прошедшего времени: с суффиксом 

с одной стороны, и с префиксом 1>ь----- с другой зачастую получают раз

личные значения (хотя семантически общие), причем второй из них осо

знается как нечто, полученное в результате данного действия; напр.:

<W-$<4-s— резать 

—  быть

23S-o>jV—g—s — сеять

9<ч.- (̂ч-о2ч-о —  отрезан

ный

goT-cg-oçs-o---- быВШИЙ

ScS-ovjl/-oç9-o ---  ПОСеЯН-

НЫЙ

—  кусок (т. е. то, 

что было отрезано)
Gi-gm .og-o---- ПЛОД1

G i-cn g V sg -o ---- рОДСТВвННИК

(т. е. то, что было по

сеяно) 2

П р и ч а с т и я  б у д у щ е г о  в р е м е н и

Причастия будущего времени зачастую обособляются в независимую 
от своего причастного значения Форму имени существительного; так, напр.:

^s^-ь —  есть

ta>ggs -̂j)C9-o — любовь

ÿg-m-Vs— устраивать, 

приводить в порядок,

—  еда, кушание (т. е. то, что под

лежит съедению) 

lfs-ggs<4gç9o —  возлюбленный, любимый (т. е.

тот, кого должно любить) 

Vi-ÿgcU-o —  склад (т. е. место, где устраи

вают, приводят в порядок)

и нек. др.

1 См. § 116.
2 В древнелитературном языке С»опд1»»дп имело значение «род».
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§ 114. СУПИН

Причастие будущего времени в направительном падеже дает Форму 

супина будущего времени;1 * * * так, наир.:

Ssi-lfSgoggo-----ТО, ЧТО ДОЛЖНО

(вы)пить

b -b b b g o--- то, что должно

видеть

S^i-bgsjg-SSç ---  (для того) чтобы

ВЫПИТЬ

b-bbg-Sso —  (для того) чтобы

видеть.

П р и м е р ы :

?î)ieN0 J3Ŝ  ^  — эта в°Да Для пптья не годится
oV ^o^lïolf —  он пошел (для того), чтобы принести

книгу

Cô <n. Jclolf 1/àb’ib g i^  c ta g o ^ S ----НиКО ПрИШвЛ (ДЛЯ ТОГО), ЧТОбЫ ПОВИ-

дать брата.

§ 116. БЕЗЛИЧНЫ Е ГЛАГОЛЫ

Из наиболее употребительных безличных глаголов приведем сле

дующие:

^gocl-lf— идет дождь (дождит)'

«noo-g-V —  идет снег (снежит)

•J-jjk-V — гром гремит ( Следуют спряжению средних по

gçssg-V— молния сверкает значению глаголов (§ 9 8 )

gobg-V—  морозит 

Ъ б З З ^ — град идет

£<4oç9-b —  свежо, прохладно 

@og-S —  холодно 
gkjçs-i — жарко 

o>î>oç9-s —  тепло

Следуют нормам спряжения глаголов 

объектного строя (§ 102)

1 Супин настоящего времени (имя действия, поставленное в падеже цели, т. е. на
правительном) в современном грузинском языке почти не встречается (его заменяет имя 
действия в именительном падеже, играющее роль нашего неопределенного "наклонения). 
Однако в литературе (особенно в старой) и лишь изредка в живой речи можно еще встре
тить Форму супина настоящего времени, которая была так распространена в древне- 
грузинском; Формы эти следующие:

от ^ 3 ^  —  писание —  чтобы писать
» — еда, есть — чтобы есть
» —  построение, строение — чтобы строить

и т. д.

Пример (из древней литературы): • • • ç* *и начали есть"; • • • дсасдь^

причинить мне зло*.
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2>jc)-so-(|î>-b — вечереет (доел, 'наступает

ночь’)

—  светает

î>6('jÇ9-so-jî>-s — темнеет 

— зеленеет 
т jo>(4-$s—jï>-b —  белеет

6°3"^"i)^"s —  холодеет (становится холодно)
0k(')£9- -̂'j}>-i — становится горячим

\

Следуют нормам спря

жения отыменных 

. глаголов «становле

ния» с Формантами. 
( § 6 3  и 1 0 9 )..

Приводим образцы спряжения каждого из этих типов:

Н аст .

Ç’goclV 

il pleut

С оса. н а ст , несов. 

s’il pleuvait

Буд.

oÿgocljülr 

il pleuvra

C oca. н а ст . сов.

—  дождь

Прош , несов.

?3° V .
il pleuvait

Прош. сов. 

o^go9i 

il plut

Условн.

il pleuvrait

С оса.-ж с а . буд.

qu’il pleuve

I  результ.

DOtloS

il a plu 

0Og-o —  холодный

l/o-gog-j---ХОЛОД

Наст .

Г Ь 1 е ° з ь
il fait froid

I I  результ. Сослаг. проги.

3?3o3i gÿgcÆf*!*
il avait plu qu’il ait plu

0ojî>s —  простуда, лихорадка

Буд.

36° 33гь 
il fera froid

Прош. нес.

г1Л0осо.$оЬ

il faisait froid

Условн.

,16° 3,Г Л2*

il ferait froid

Coca. наст, несов.

Г1Л 0oeT.$ci jl;

s’il faisait froid

C oca. н а ст . сов. I  результ.

1/0о8̂ оЬ

il a fait froid

Глаголы этого типа, следуя нормам спряжения объектного строя >. 

имеют Формы, свойственные этим последним; так, вапр.:

З-^од-ь —  мне холодно (il me fait froid; mir ist kalt)

^-^og-s —  тебе холодно (il te fait froid) 

lf-0og-s —  ему холодно (il lui fait froid)
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(и т. д. во всех временах, причем 3-е л. ед. ч. ныне получило значение 
«безличной Формы и употр- Шляется обычно без свойственного ему объекта 
3-Г 0  Л., Т. в . g o g i вм. V f

£>»9едЪь —  вечереть (от дЭj —  ночь)

П аст . Буд. Прош , несов. Условн.

-£)S()gojî>i--- вече- ---  soi-gjiclçojiWs^S—
реет свечереет вечерело свечерело бы

I  рсзулът.

§ 116. ГЛАГОЛЫ , ОТКЛОНЯЮЩИЕСЯ ОТ ОБЫ ЧНЫ Х типов
СПРЯЖ ЕНИЯ

Как в каждом языке, так и в современном грузинском, имеется ряд 
таких глаголов, спряжение которых на данной стадии развития языка 
представляет те или иные особенности по сравнению с типовыми нормами 
спряжения прочих глаголов. Подобные глаголы принято называть «непра
вильными» (кстати сказать, они зачастую принадлежат к числу наиболее 

. употребительных и ходких в языке). «Неправильности» их состоят обычно 
в том, что они имеют либо различные основы для некоторых времен п на
клонений (а иногда также лиц и чисел), либо основа их подвергается не
обычным (не типическим) изменениям в тех или иных Формах, либо, наконец, 
весь комплекс их спряжения представляет собой сочетание двух или трех 
(а иногда и больше) глаголов, имеющих порознь различное значение, кото
рые, претерпев вместе со всем развитием данного языка различные семан
тические и морфологические изменения, ныне оказались дополняющими друг 
друга в том или ином семантическом глагольном комплексе.

Мы приводим всего лишь 5 из подобного рода наиболее употреби
тельных «неправильных» глаголов, а именно: 'быть’, 'иметь’ (2 глагола), 'хо
дить’ и 'знать’, отсылая интересующихся к грамматике проФ. А. Шанидзе,1 
где дан почти исчерпывающий перечень подобного рода глаголов для со
временного грузинского языка, с указанием их основных особенностей.

■ Сосл. наст, (оба вида) Прош . сов.

— све-
еслн с-вечерело бы черело

I I  результ.

S î-ggcisojl/---
чтоб свечерело

Сослаг. проги.

S^-g>Sc) j<W|sj90jj(4.V

1 §§ 1 6 8 -1 7 1 .
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1) С п р я ж е н и е  г л а г о л а  ' б ы т ь ’

Для настоящего времени служит основа ,ЧБ(з-ь<ч, Ь-мч, мч-о-1г и т . д.); 

для остальных времен и наклонений I  группы ’ ^только совершенного вида!) 

используется глагол •fcPC-s1 'делать’ , 'делаться’ , 'становиться’ (страд, за

лога); для образования времен II и III серий служит глагол д-<ч.<д-ь || g-wg-G-s2 

'бы ть’ , 'находиться’ , 'становиться’ .

Весь комплекс спряжения в целом может быть отнесен к типу спря- 

жения глаголов страдательного залога абсолютной конструкции.

I г р у п п а  в р е м е н
Наст .

3 ,| зь<ч — je  suis 

Ь(ч —  tu es 

olr 4(4oV —  il est 

&336 змчда — nous sommes 
от з̂(>)Б Ь(ча> — vous êtes 

0I/060 Мчоьб—  ils sont

Буд.

30^3^0 — je  serai

— tu seras

—  il sera

3o ^ aio°» — nous serons

—  vous serez 

cvJGjï)oi(> — ils seront.

Условн.

Прош, песов. 

Н е т
Сослаг. наст.

gojjfyWsço— je  serais

—  tu serais

—  il serait

go-jGjbpv^ooo — nous serions 

—  vous sériés 

о|(>з<!><ч.5э(>з(э —  ils seraient

go-JGjV».^ —  si j ’étais 

—  si tu étais;

—  s’il était

—  si nous étions

—  si vous étiez 
— s’ils étaient.

1 В древнелптературном языке встречается лишь Форма ;)Э£» 'делать’, 'творить*,,
'создавать’, тогда как в новогрузинском мы имеем ту же Форму в значении 'творить’, 
'создавать’ и Форму ;)6ь в значении 'делать’ [напр.: ^  'что мне делать?’ (que ferai-je?);

nJCb? 'что сделалось?’, 'куда девалось?’, 6* àg<g£g9? 'что мне сделал Петр?’,
6» gis ÿ «jEo? 'куда y меня делась эта книга?’ и т. п.]. В данном случае исполь
зуется Форма jGi в форме страдательного залога (ср. русск. делаться); основа этого гла
гола j*

2 Глагол g-̂ cg-:» (основа g) по существу означает делать (J -̂g0* ^  'делить’), в ка
ковом значении он и поныне употребляется в некоторых определенных выражениях, 
как то: З^д^ *8 3*qV? 'что мне делать с этим человеком?’ Bg9n ’jjgbgn? 'куда
ты девал мою книгу?’ и т. д. Поставленный в Форме 2-й породы ('для себя’) глагол дтсд> 
приобретает значение 'делать для себя’, т. е. 'делаться —  становиться —  быть’ (отсюда д™^* 
•быть’, 'бытие’). В Форме же страдательного залога с Формантами и -д  ̂ он означает: 
<j-n-3-ujoD<g-gVn ’я нахожусь’, n-8-ujra<g-gï-b 'он находится’ и т. д. Эта же основа g с нара
щением -ro.çm- (uj-mçw-i) получает значение 'иметь’: З-ирд-'Ь *я имею’ (ср. русск. 'у меня 
есть’) (см. стр. 227).
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I I  г р у п п а
Прош. сов. Сосл.-жел. буд.

g o g ig o — je  fus (а также j ’étais) gogm. —  que je  sois
ogsgo —  tu fus и T. Д. ojjev —  que tu sois
ogoo. —  il fut ogmAf —  qu’il soit

gogigooo nous fûmes g o jp o o --- que nous soyons
o g S g o œ ---- VOUS fûtes ogp).o> —  que vous soyes
oggljgG —  ils furent ogeo.6 —  qu’ils soient

I I I  г р у п п а
I  результ. I l  результ.

gj]w go£9gM ^— j ’ai été g g m go sq îg o jjig o — j ’avais été (или fsi 
j ’avais é té’ и т. д.)

— ■ tu as été jjo cg o ç îo g sg o  —  tu avais été
—  il a été —  il avait été

33<x>c3°sn3s(î?)0> —  nous avons été gjj^ o g o ^ go g sg o o o— nous avons été
jj(*>cgoç9bbéor) —  vous avez été jjco.ogoç9ojjsgoOT— vous avez été
tj(**ogoç9b()---- ils ont été ge>.<gos^ojjgGgG— ils avaient été

Сослаг. прош.

З ^ Г Т ^ Э Т ^ —  Que J'a ê été 
jj<4.cgoç5ojjp), —  que tu aies été 

jj<n.ogoç9ojjpj.V —  qu’il ait été 

gjjoo.tgogogojjo.OT —  que nous ayons été 

g<n.cgoŝ ojj(o.a) —  que vous ayez été 

jjp).ojoç9ogp).G —  qu'ils aient été

П р и ч а с т н ы е  Ф о р м ы

Наст, (Sgovogg^o), 9 т̂о.сдо —  étant, находящийся, сущий 

Прош. gewgoçoo 1--- été, бывший

Буд. (Vijjmggçso), bgevcgo, 9g<̂ cgijoo — дОЛЖвНСТВуЮЩИЙ бы ТЬ, буду- 
щий, д о ста то ч н ы й .

П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  

П о л о ж и т е л ь н ы е  Ф о р м ы

1-е л. MH. 4. goJJCO.OD! —  soyons! будем

2-е л. °3s3r° n! —  sois! будь!
ojjSgocn! —  soyez! будьте!

3 -е л. оэдс*)Д/! —  qu’il soit! пусть он будет!

—  qu’ils soient! пусть они будут!

1 Другая Форма причастия прошедшего времени 6:>д<пдп имеет лишь звачение 'плод’, 
‘фрукт’ (см. также § 118).
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О т р и ц а т е л ь н ы е  Формы

а) с ьб:

1 -  е л. gojjw»!— не будем!

2 - е л. ogigo, -<»>! —  не будь, -те!

3 -  е л. «golf! —  qu’il ne soit pas! —  пусть он не будет! пусть этого 

'не будет!

Наст.

Наст.

б) с Gtj:

1-6 Л. С-g —  не будем!

2-е л. С-g Ь й ! —  не будь!
(rg Ььйа>! —  не будьте!

3 -е  л. б-j) ь&оЪ —  пусть не будет!
ьйоьС —  » » будут!

Нуд.

1 -  е л. 6-g goJG'jüocn — не будем!

2- е л. 6-g °-J6gî>o — не будь!

6-g o^Gjï)oo> — не будьте!

3 -  е л. 6-g — пусть не будет!

6-д о ^ « » 6  ---  » » будут!

2) С п р я ж е н и е  г л а г о л о в  со з н а ч е н и е м  ' и м е т ь ’ , ' о б л а д а т ь ’

Глагол -̂ст-6-i, ^j-pvG-jVs 'имущество’ в значении 'иметь’ , 'обладать’ 

употребляется в современном грузинском языке главным образом в Формах 

объектного строя; субъектный строй наличен лишь у  времен II группы. 

В  первой же группе времен для Форм совершенного вида используется 

относительная конструкция страдательного залога. Этот глагол служит для 

выражения обладания лишь предметами н е о д у ш е в л е н н ы м и .

I г р у п п а  в р е м е н  
Н аст . Буд.

9 g ----я имею 9gj|6(.jï»b —  я буду иметь, у  меня будет

V  ь ьк ь  и т - д- и т - д-
9 i l f  i j j g l ; А * *

V  Ô3^ 3v ô s a W b

юЯззс ô ^ 3rvlo>
о с ) ь а >  ^ д г 1 Л а >
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Прош, несов. У  слоен.

с):](*).Ць —  имел ( j’avais) —  я бы имел (j’aurais)

и т. д. ô A ic*^b и т - Д*

*
Ô3# a ^ 4

ĵm-Ĝ So»

Сослаг. наст.

Н е с о в .  в и д Сов.  в и д

— если бы я имел —  если бы я имел

(si j ’avais)

и т. д. Ô и т - д-

А ^ А * ”

I I  г р у п п а в р е м е н

Прош. сов. Сосл.-жел. буд.

‘3,1 3° ^ ° J — j ’ eus gô f>>.6om. —  que j ’aie
3 jG o ^ G o j —  tu eus o-Jm-Goo). —  que tu aies

9sG o^Gob —  il eut o^Gom.]; —  qu’il ait

B33G go^Gojo) —  nous eûmes goJ«*Go<4.o> —  que nous ayons

o>̂ 3jG ô oo-Gojcn —  vous eûtes oj«.GopT.or> —  que vous ayez

9*or> o^G ojV —  ils eurent oJovGooG —  qu’ils a y e n t1

1 Во II (аористной) группе времен возможны также и Формы объектного строя,
именно:

Прош. сов. Сослаг.-желат. буд.

3Э ^Э"33^* — У меня стало, сдела — чтоб У меня стало, сдела
лось, «занмедось» лось, «заимелось»

* ¥  ^З'бЗ^4 И т. д. '3a-&odGa1* и *• д-
3:1,5 ‘Vad^4 "V a d ^

взз6 ‘Vasadk '3o-ô83dcab
«” з̂зс V aad *4* ’V ô a fà "
• 9ьоо Dg-rĵ Gboo 'э3’3^ 3<"

Это Формы от глагола 'делать’.
Б. Т. Руденко 16
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I I I  г р у п п
I  резулып.

?;)от.[юь— j ’ai eu 

UjG ^<ч.&оь —  tu as eu 

а л  y  <4.f>os —  il a eu

R^G 0 3 ^ ^ ° 4 —  nous avons eu 
cn ĝjG ^̂ <4.Goio>— vous avez eu 

cboo IjoGobo»— ils ont eu

в р е м е н
I I резулып.

9jjo.G<o. b̂— j ’avais eu 

—  tu avais eu 

^jpvGo^s— il avait eu

— nous avions eu 

•̂Jm-Gm-soico —  vous aviez eu 

|-)<ч1><ч.$о4(п—  ils avaient eu

Сослаг. npom.

<)jm.G«a^tf— que j ’aie eu 

^ j^ G c ^ lr— que tu aies eu 

y«.G<n.^jV —  qu’il ait eu

—  que nous ayons eu 

ĵp>.Gp). ĵrOT"i— que vous ayez eu 

l-Jm-Gosaja» —  qu’ils aient eu

П р и ч а с т н ы е  Ф о р м ы  

Наст. (îjm.Gj —  имеющий, обладатель, владеющий 

Прош. G->j<n.Go— то, что находилось в обладании 

Вуд. bjpvGo —  то, что должно иметься (bjco-G^o 'скот*, 'товар’)

1-е  л.

2 - е л.

3 -  е л.

П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  

П о л о ж и т е л ь н ы е  Ф о р м ы

{ед. ч. 3jJ<*v(>ŝ V! —  пусть у  меня будет!

мн. ч. gô «.Go<4.o)!— будем иметь! пусть у  нас будет!

( ед. ч. o-jm-Goj! — имей! ^jJ^G^!/!, пусть у  него будет!

I мн. ч. o^ G ojod! — имейте! ^o-vG^jœ!, пусть у  вас будет!

| ед. ч. y^GsçjV! ojJ<«».Go«l;! —  пусть имеет!

\ мн. ч. у«о1>^дот! —  пусть имеют! пусть у  них будет!

О т р и ц а т е л ь н ы е  Ф о р м ы

а) с

1 -  е л.

2-  е »

3 -  е »

ед. ч. 3 -jfo.G^jlf!— пусть у меня не будет!

мн. ч. мч çjo-Jp».Gop>of>! —  не будем иметь! пусть у  нас не будет! 

ь<ч ô m-Gop).! — не имей! ь<ч ^^G^jV! пусть у  него не будет! 

о с̂^Еоомп! —  не имейте! ь<ч ôJ<4.G^w>! пусть у  вас

не будет!

oj<4.Go<4.V! —  пусть не имеет! пусть у него не будет! 

4<4 o-Jp>Go<4.G! —  пусть не имеют! пусть у  них не будет!
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Наст.

вр.

б) с Бц:

1-е  л. мн. ч. 6-д 53^36!

0- о ¥ / ед‘ ч* ^  àbk bl
’ \ мн. ч. 6-д 5 !>-|зг1Ло>! 

3 -е л. | ед. ч. 6-g s^V!

1 МН. Ч. 6-д ^дПЛс»!

1 -  е л. мн. ч. 6-д 53g-J6gï>i!

п ¥ / ед. ч. 6-g 0# д ^ !
* 1 мн. ч. 6-д 5gj6gî)S(w!

3 -е л. ( ед* ч* h  А * ь!
\ мн. ч. 6-д gïJ6jï>so>!

— не будем иметь!1 

— не имей!

— не имейте!

—  пусть не имеет!'

—  пусть не имеют!

— пусть у  нас не будет!

—  » у  тебя » »

—  » у  вас » »

—  » у  него » »

—  » у  них » »

3 ) Другой глагол с тем же значением 'иметь’ , 'обладать* g-c^ -j- 

g-m.ç9-gî>-i»,1 употребляется лишь в случаях обладания ж и в ы м и  с у щ е 

с т в а м и .  Он точно так же, как и -j-<»>.6-s, ^-«.б-д^-ь, употребляется в объект

ном строе (за исключением Форм II  группы) и, в общем, спрягается по> 

тем же нормам.

I  г р у п п а

Наст. Буд. Прош, несов.

9 g Эдьд1*— я имею ^д{р-с?д^ь— я буду —  имел (j’a

им еть,у меня vais)

будет

'Эдб ôgs3b и т. д. и т. д. 03ь3 ^  и т - д-
g g c ^ g î* la s3S*

V  Ô33b3V б З ^ Г ^ А  i& 3 3 W

Ч з а 6 ô3i 3rv i°> Ô 3 W
o9ba> ^3^3°* gg<*Ç9gï>Sa> i a w

Условн. Сослав наст, несов. в. Сослал. наст. сов. в-

•я бы имел 9gi3$og6--- вСЛибЫ 3g3«o.£9gW^gV

(j’aurais) я имел (si j ’avais)

и т. д. 5343^ ^  и т - Д-

33m,e4t)^<4,̂ s ^ 3 ^ gg<^gW ^gV

б З З З ^ А ^ Ô33S3^3V 5 3 g g ^ g W ^ g tr

03ь3 ^ г1Ло> б д з ^ д ^ ^ з ^ 1-*»
IgSg^grW . gg^^ g^jO glT fl-O

1 См. стр. 222, прим. 2.
16»
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Прош. сов.

--- j ’eus

— tu eus 
ojjĉ ŝ os — il eut 

gojjp>.ç5ojoD — nous eûmes 
ojj<n.ç9ojo) — vous eûtes 

— ils eurent

I I г р у п п а

Сослаг.-желат. буд. 

çjojjoçocx*». — que j ’aie 

ojj(4.ç9o<*v — que tu aies 

— qu’il ait

gojj<»>£>>o«»>.a> —  que nous ayons 

o ^ c 90(*).cn —  que vous ayez 

ojjm.ç9oo>).l} — qu’ils a ie n t1

I I I  г р у п п а

I  р е зу л ш . I I  резулът.

— j ’ai eu (Ijjpvçqîp^s— j ’avais eu 

эдр>СЧоЬ и T. Д. £j)<»>.ç9oi.̂ S и T. Д.
|gp>Ç9oS Ijjpvcoo^b

t̂j(ïVÇ90Scn

Сослаг. прош.

3g«.ç5<4. ĵV— que j ’aie eu 

и T. д.

ô s a ^ ^ a ^
Г̂|;Ч

СП

П р и ч а с т н ы е  Ф о р м ы  

Наст. — имеющий, владеющий

Прош. Cigm-çoc» — то, что находилось в обладании 

Буд. Ьдто.29о— то, что должно иметь.

П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е

1- е  л. мн. ч.

Полож. форма
а) с ыЯ:

Зод<ч.̂ ю<*>-<ю!— будем иметь!

(ед. ч. 0^ 5*90j! — имей!

мн. ч. og<n.ç9oj! — имейте!

Отриц. форма

ьй çjojjpo-coopx»!— не будем

иметь!
ajj<*>.ç9o<*).! — не имей! 

s6> од<*>.£90(*>.о>! —  не имейте!

1 Во II (аористпой) группе времен употребительны также Формы объектного строя, 
:а именно:

Прош. сов. Сослсп.-желат.буд.

— У ыепя был Sgjjcasmralj----чтоб y МвНЯ был

533«ср» и Т.Д. jggmjmrali И Т. Д.

33"^ * Qgcajmrals

jgggmjn',» a 3ag<nsmrvt
â3grasm:>a, a g g ^ m a ,

gujfnjmbai ggraçmmorï
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3 -е л.

Полож. форма

ед. Ч. ojj<n.ç9om.lr! —  пусть он

имеет!
мн. ч. ojjp).ç9o<>).6! — пусть они

имеют!

Отриц. форма

ьб  ---- ПуСТЬ Б0-

имеет!
ojj(«).£4op).lf! —  пусть не 

имеют!!

Наст.

вр.

б) с

Будущее

1-е  л. МН. ч. 6-g 033ь3^- —  не будем иметь! h  б З Ж Г 2? ^

2-е л.
( ед. ч. h 52P3V! — не имей! Gg

1 мн. ч. G-g эдьдЧЛда! — не имейте! Gg

3 -е л.
| ед. ч . G-g Ig ig lf! — пусть не имеет! 6g g 3^ j î » s !

1 мн ч . G-g ^j4grV o » !—  » » имеют! Gg jtj(ï).çn9jî>50r)!

4 ) С п р я ж е н и е  г л а г о л а  с о  з н а ч е н и е м  ' х о д и т ь ’ , ' и т т и ’

«Этот глагол особенно своеобразен», как замечает проФ. А . Шанидзе.1 

В  самом деле, семантический комплекс Форм спряжения этого глагола 

в общем сбытовался из Форм двух глаголов g 6 -ь 'т е ч ь ’ ,'двигаться’ ,, 

и 1* g с» - & 'птти’ , 'ходить’ , пополняющих один другого в различных временах 

и наклонениях.2 Кроме того, глагол сохранил нам реликт так наз. ханмент- 

ных Форм в виде обязательного показателя 2 -гол. субъекта (ср.

В  настоящем времени он спрягается с помощью вспомогательного 

глагола 'быть’ , а по типу всего спряжения в делом его следует отнести 

к глаголам среднего залога абсолютной конструкции. Глагол этот обычно' 

употребляется с глагольной приставкой направления.

I  г р у п п а

П а с т . Вуд. П рош . несов.

a o
9(*>- — je  viens — je vien

drai
()(*>-g$оо<*>£oo —  je  ve

nais

¥ » -soobit»)— tu viens » -bgscî — tu viendras » — t u  venais
olf » -jaoV— il vient » -дь —  il viendra » —  il venait

вз з Б » --- nous
venons

» ----  nOUS
viendrons

» -g£3(*>O£3O0r) --- nous
venions

Н з з д » -5>оЬ(чо»— vous 
venez

» -bgss^c»— vous vien
drez

» -^ o w ^ o o )  ----  VOUS

veniez
oVo&o » -saobG — ils vien

nent
» - 3 ^ 6  —  ils vien

drons
» -çoocbsoGjG— ils ve

naient

1 Cm. его «j^orv^jmn (§ 171-2).
2 Основы их: t»i 35e?> jjç , и l’gcr*
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Условн. Сослаг. наст, несов. в> Сослаг. .наст. сов. в.

—  3 е 
viendrais

— si je ve
nais

» И Т. Д. » и T. Д. » -bgo^cn.^

» - до̂ <*>$о ̂ 1/

» -*"ĝ gOSO(»V̂ OOf>

» -Т5до̂ <*>$о̂ о>

j) — jG )) -gogoc^GjG

II г р у п п а

Прош. сов. Сослаг.-жел. буд.

--- je Vins
9<ч’- |У з ° ^ ) — que je vienne

» -bgjçoo--- tu Vins » -Ьдо^д и T . Д.

» -goj ŝ —  il vint » -go^lr
» -^gj^oco —  nous vînmes » -rglgo^O,
» -l5gjsoo<n —  vous vîntes » -Ьдо$одо>
» -go^CjC— ils vinrent » _3 ° ^ ^

I I I  г р у п п а

I  резулът. I l  резулът. Сослаг. прош.

?<o.-gV-T|Ç9g<4— je suis 9р>.-з1;-дс9гз ^ адо — j ’é (̂xx-glr̂ ç̂ rglô --qu0
venu tais venu je sois venu

» -lf-jjÇ9l5b<4 И T. Д. » -glf-Tj^ogigo и T. Д. » и t. д.

» -bgcss » ~3^'gc’ 03<1>' » -V*JJÇ9ogc*vl/

» -зЬдс>гз',0()ь300> » "З̂ Т)̂  r3^°3<acvor>
» -lf-gç9ljb<40) » ~3Îf-gC90jjSgo<» » -l/'Tjç̂ ogp'i.œcn

0) -Vjjçj&G » -3h ^ °33g3g y> -l;*gç9og(*>.C

П р и ч а с т н ы е  Фо рм ы

Наст. —  идущий (сюда), приходящий

Прош. <)<»>.-t/-T)ç9o —  пришедший; Gbgs^o— пройденный, ходивший

Буд. <Wl/bgsg9o— то, что должно притти (имеет значение 'урожай’ ,

'доход’)

Vs-Vgc9-jç9-o— подлежащий прохождению, проходимый.
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П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е

а) с
Полож. форма Отрщ. форма

1- е л. МН. Ч. « W - g o ^ g o » !--- Придем!

ед. ч. c W -^ o o  —  приди! (иди S<4 ( W - f c g o ^ g  ! — не приходи!

2-е л. сюда!)

мн. ч. 9 < ч .-^ о < п !— придите! ьй < W -b g o so g < w !--- Нв ПрИХОДИТв!

I! ед. ч. 9 о .- д о $ о д 1 ; !  —  пусть Ь(ч ( W - g o j o g l f ! --- ПуСТЬ Нв ПрИДвт!

3 -е л. J1 придет!
•

МН. Ч. c W - д о ^ б д б ! --- пуСТЬ, s<4 c W - g o $ o 6 g 6 !— пусть не придут1

придут!

б) с о̂ :
Паст. Буд.

1 -  е л.

2 -  е л.

3 - е л.

МН. Ч. 6-д Зсо-дс̂ одЫчсо! 

ед. Ч. 6-д ?<п.-5ооЬь(ч! 

МН. Ч. 6-д 9<»>-̂ оТ5Ь(чог>!

ед. ч. 6-g cW-^olf! 

мн. ч. С-g

6-g 9w.-giç9<»l— не придем!

6-g (W-fcgSç»! —  не приходи!

6-g cW -b^o»! —  не приходите!

6-д cW-gi!--- пусть Нв ПрИХОДИт!

6-д 9<»).-дг9̂ 6? —  пусть не приходят!

5 ) С п р я ж е н и е  г л а г о л а  ' з н а т ь ’ , ' у м е т ь *

Два глагола до0о 'я знаю’ и ' гд1-д̂ ’до 'я ведаю’ представляют особен

ность в том отношении, что они требуют эргативной конструкции предло

жения (т. е. субъекта в эргат. падеже) во в с е х  в р е м е н а х  I г р у п п ы  

i(II группы времен у них нет вовсе).

П аш .

goQo— я знаю, 

умею и т. д.

V  OQO
8&Б о0о1/

Вддб 3О0 ОО» 

о>̂ 336 OQOO»

8&OI O0 Ob6

I г р у п п а

Прош, нееов. 

дофрм о̂ —  я знал (je 

savais)
O0PVSOO и Т. Д.
o0<*v̂ S

о^л^бдб

Сослаг. наш }  

3o0c%s>g —  если бы я знал 

(si je  savais) 

и т. д.

3°0л «?а°*
OQOÇJC»

o0<*vsotjC

1 Для недостающих этим Формам времен — будущего и условного — употребляются 
Формы, соответственно: *он будет знать* и 'он знал бы*.
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I I I  г р у п п а
I  результ. I l  результ.

2^o*^Goi—j ’ai su 20p»soG<n. î— j ’avais sa

V 50^ G ob и т. д. Q̂ôGm-̂ S П T. Д.
эж l/gm-ŝ GoS

V 0 3 0 ^5о6оЬ ô3e<̂ G<̂ s
£)0 <*>Ŝ()obor>

(Ьот r̂'vsoGô .joSo)

Сослаг. проги.

—  que j ’aie su 

и т. д.

53Q«^G<*çaV

§ 117. ПАДЕЖ И СУБЪЕКТА (ПОДЛЕЖАЩ ЕГО) И О БЪ ЕКТА  
(ПРЯМОГО ДОПОЛНЕНИЯ) П РИ  ГЛАГОЛЕ

Падежи грамматических субъекта (подлежащего) и объекта (прямого- 

и косвенного дополнений) в зависимости от залога, времени, строя и зна

чения глаголов:

1) При глаголах д е й с т в и т е л ь н о г о  залога

а) С у б ъ е к т н о г о  с т р о я  а б с о л ю т н о й  к о н с т р у к ц и и

В о  в р е м е н а х  I г р у п п ы

С у б ъ е к т  —  в именительном падеже.

О б ъ е к т  (прямой) —  в дательном-впнительном падеже.

(Номинативная конструкция предложения)

Наст.-буд. Go^» —  Нико картину рисует (нарисует)

Прош, несов.-у слови. Gô m. Ь-д<чьаД| — Нико картину рисовал
(если бы нарисовал)

Сослаг. наст. G-ĝ m <ч<*м) — если Нпко картину
рисовал бы (нарисовал бы).

В о  в р е м е н а х  I I  г р у п п ы

С у б ъ е к т  —  в эргативном падеже.

О б ъ е к т  ( п р я мо й)  —  в именительном падеже.
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(Эргативная конструкция предложения)

Прош. сов. Gô m.8 1г-д<чьа>п —  Нико картину на-рисовал

Сослаг.-жел. буд. Gn̂ <4.8 -дб ь̂ —  Нико картину дол

жен на-рисовать.

В о  в р е м е н а х  I I I  г р у п п ы

Вследствие того что времена III группы: I результативное —  обеъкт- 

ного строя, а II результативное и прошедшее сослагательное —  относи

тельной конструкции (страд, залога), то логические субъект и объект, 

естественно, должны стоять при них в падежах, свойственных этим кон

струкциям, а именно:

С у б ъ е к т  —  в дательном-впнительном падеже- 

О б ъ е к т  (прямой) —  в именительном падеже.

(Относительная конструкция предложения)

I  результ.: Go «̂.1i уоь-.-дЬфьд!; —  Nico a dessiné un tableau1

I I  результ.: Go^l» —  (si) N. avait » »

Сослаг. прош.: ЕодеИ» —  que N. ait. dessiné un
tableau.

б) С у б ъ е к т н о г о  с т р о я  о т н о с и т е л ь н о й  к о н с т р у к ц и и

При относительной конструкции, т. е. со включением в глагольные 

Формы показателей лица объекта, положение вещей не меняется: показа

тель лица обьекта может указывать либо на прямой, либо на косвенный 

объект, следовательно, прямой объект примет соответствующий падеж, 

в зависимости от времени, а к о с в е н н ы й  в с е г д а  н е и з м е н н о  б у д е т  

в д а т е л ь н о м - в и н п т е л ь н о м  п а д е ж е ;  так, напр.:

В о  в р е м е н а х  I г р у п п ы

Наст, GoGsli ЬфьдЬ — Нико Нину (ее) рисует (Go-

—  прямой объект)

6о^» GoGsli -g-fe^SjjV —  Нико Нине картину (ей, для нее)

рисует (ЬобьЬ— косвенный 

объект, b-T)<4i>oîb— прямой).

В о  в р е м е н а х  I I  г р у п п ы

Прош, сов.: Go^S GoG» — Нпко Нину (ее) на-рисовал

(GoGi —  прямой объект)
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СобЛ V̂ <4ior>n ^--д-Ьф ь— Нико Нине картину (ей, для

нее) на-рисовал (6о6Л  —  кос
венный Объект, Vg^iono —

прямой).

2) П р и  г л а г о л а х  с т р а д а т е л ь н о г о  з а л о г а  

а) В  а б с о л ю т н о й  к о н с т р у к ц и и  

С у б ъ е к т — в именительном падеже во всех временах.

(Номинативная конструки/ия предложения)

С Формантом о С  Формантом ^

В о  в р е м е н а х  I  г р у п п ы

Мает. - буд. Ьдйьтп —  кар gbDgoo Ç|S-9^oogçjî)i — яблоко

тина на-рисуется по-спеет (зреет)

Прош, несов,- gsTIgoo ---

условн. картина рисовалась (бы) яблоко спело (бы)

Наст, сослаг. lf*Tĵ Sor>n gsDgoo (000.9 J0b-9 0̂<gg5jl)00.-

—  если бы картина на sojV —  если бы яблоко по-

рисовалась -спевало

В о  в р е м е н а х  I I  г р у п п ы

Прош. сов. Vĝ bor>o §оь-оЬфь — картина gsDgoo soS-DÿcugçoS--- яблоко

на-рисовалась по-спело

■‘Сосл.-жел. буд. giTlgs** -т)(>$еЬ <̂ S-9 |îoogs ĵtf---

карлина должна на-рисо- 

ваться

яблоко должно по-спеть

В о  в р е м е н а х  I I I  г р у п п ы

1  результ. Vg<4bor>rt — -le ta giDgeo joS-D^ocggü'ijgoS--- la

bleau a été dessiné pomme est devenue mure

I I  результ. If-ĝ booo --- (si)

le tableau avait été dessiné la pomme était devenue 

mure

Моема, прош. (ЧП.З $ob-ls!>̂ -Tjgoogoo.lf — gsTlçso йоо.9 5̂ i-9 f̂)ogg7>'jjÇ90-

que le tableau ait été des goo-V —  que la pomme soit

siné devenue mure
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■ б) П р и  о т н о с и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и я х  с т р а д а т е л ь н о г о

з а л о г а

Граммат. с у б ъ е к т  во всех временах— вдательном-винительномпа
деже;

» о б ъ е к т  (косвенный) — в именительном падеже
\

(Относительная конструкция предложения)

В о  в р е м е н а х  I  г р у п п ы

Наст. - буд. egiGgb b-g îcnft joS-g-bi- ogiGgll дь'Эс̂ ш $оЬ--д-9 о̂од-

фдЬ& —  Ивану картина на- ’̂ gbs —  Ивану яблоко по

-рисуется спеет (для Ивана)

Прош, несов. ogiGgîl If-g îooo g>i-g-lîŜ gb«»v- ogbGgll дь'Эс̂ п Ŝ b-'g-3 ôogSog-

и условн. —  Ивану картина на-ри- —  Ивану яблоко

оовалась (бы) по-спело (бы)

Сослаг. наст. ogiGgll Vg(4So)« (о«.9 ^oi-g-Vi- ogsGgb jsDçeo о̂Ь-'д-'Э̂ о-

—  если бы Ивану — если бы Ивану

картина на-рисовалась яблоко по-спело.

Прош. сов.

В о  в р е м е н а х  I I  г р у п п ы

ogiGglf V-g îooo ---  ogiGgtf giDgso <̂ S--g-<)̂ ocgŝ —

Ивану картина нарисова- Ивану яблоко поспело 

лась

Сослаг.-желат. буд. ogsGgl» Ьд<чьо>»* ^s-g-

—  Ивану картина 

должна нарисоваться

ogiGgll

og$çgb —  Ивану яблоко 

должно поспеть

оь3 9̂П

I  резулът.

I I  резулът.

Сослаг. прош.

В о  в р е м е н а х  I I I  г р у п п ы

ogbGgll Vgéi'nn s^S-J-Ъьф-

Гд1о2( —  à Jean le tableau 

a été dessiné

ogiGgll lf-g<4So>ft j^S-|-l5S-

—  à Jean le tableau 

avait été dessiné 

ogbGgll Vg<4bcnn 

ф<**̂ дЬ —  qu’à Jean le 

tableau ait été dessiné

«З^д* 3ŝ c?n s^-l-<)Ço<gg- 
boi —  à Jean la  pomme 

est devenue mûre

ogsGgb дь'Эс®»» s^S-|-9ÿoogg-

Ьсч-soi —  à Jean la pomme 

était devenue mûre

ogiG

(ggWsogb— qu’à Jean la  

pomme soit devenue m ûre

То же при глаголах «состояния» страдательного залога.
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3 ) П р и  г л а г о л а х  с р е д н е г о  по  з н а ч е н и ю  з а л о г а

а) Следуют нормам спряжения действительного залога (тип А), а также 

отыменным глаголам среднего залога.

В о  в р е м е н а х  I  г р у п п ы  

С у б ъ е к т — в именительном падеже.

(Номинативная конструкция предложения)

Наст. (юд» 0-д̂ ьдЪ- —  Нико плавает (плывет)

бод» — Нико будет плавать (поплывет)

бод» —  Нико плавал (плыл)

Вуд.

Прош, несов.

Условн. бод» о(эд<чьдд^ь —  Нико плавал (плыл) бы

Сослаг. наст. (н. в.) бод» <чо>.9 ^g&g^gV— если бы Нико плавал (плыл) 

Сослаг. наст. (с. в.) бод» <ч»<) оф-дбьддЪ^д!;—  если бы Нико попла

вал (поплыл)

С у б ъ е к т -

В о  в р е м е н а х  I I  г р у п п ы  

• в эргативном падеже.

(Эргативная конструкимя предложения)

Прош. сов. 9од»8 £s-o0-g<ï>bgi —  Нико поплавал (поплыл)

Сослаг.-желат. бод от. 8 -дб̂ ь -̂оф-дбтьдоДг —  Нико должен пб-плавать 

Суд. (по-плыть)

В о  в р е м е н а х  I I I  г р у п п ы  

С у б ъ е к т  —  в дательном-винительном падеже.

(Относительная конструкция предложения)

I  резулът. бодотЛ»-д-ф-д ь̂ддЪоь—  Nico a nagé 

I I  резулът. бодот.1* д-0-gfoigs —  Nico avait nagé 

Сослаг. проги. бодоИ» (чот.9 д-ф-д^ьдоЛ—  que Nico ait nagé 

б) Следуют нормам спряжения страдательного залога (тип Б). 

С у б ъ е к т  —  в именительном падея;е во всех временах.

(Номинативная конструкция предложения)

В о  в р е м е н а х  I г р у п п ы  

Наст.-буд. fcj soi-^g^i —  дерево с-гниет

Прош, нес.-условн. Ъд ^-с^доот.^:, —  дерево гнило, сгнило бы 

Сослаг. наст. Ъд бетЗ s=i-ç95jW^glf — если бы дерево гнило, сгнило
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В о  в р е м е н а х  I I  г р у п п ы  

Прош, сов. — дерево с-гнпло

Послах.-желат. буд. bj -gĜ s — дерево должно с-гнить

В о  в р е м е н а х  I I I  г р у п п ы  

Iрезульт . bj £*-93^ —  ГагЬге a été pourri 

I I  результ. —  l ’arbre avait été pourri

Послах, прош. bj (>>го.9 ^s-93ie*ojj<4.lf—  que l ’arbre ait été pourri

в) Следуют нормам смешанного спряжения (типа В).

В о  в р е м е н а х  I г р у п п ы  

С у б ъ е к т  —  в именительном падеже.

(Номинативная конструкция предложения)

Наст. ^Ь3^3П — ребенок плачет
Буд. 4̂3^3ft о(3<><чдйЬ — ребенок заплачет

Прош, несов. ^3^3" (Зо(ч<*̂ г> — ребенок плакал

Условн. 4̂3^3" — ребенок плакал бы
Послах, наст. (н. в.) <чр>.9 —  если бы ребенок плакал

Послах, наст. (с. в.) Î>sg7)gft <ч<»>.9 —  если бы ребенок заплакал

В о  в р е м е н а х  I I  г р у п п ы  

С у б ъ е к т — в эргативном падеже.

(Эргативная конструкция предложения)

Прош. сов. 'Ььд'Здв* офо<чь —  ребенок заплакал

Послах.-желат. буд. о^ойоДг— ребенок должен заплакать

В о  в р е м е н а х  I I I  г р у п п ы  

Iрезульт . ÜsgDgl» -g^o^os —  l ’enfant a pleuré 

IIрезульт . —  l ’enfant avait pleuré

Послах, прош. а д *  йсо.9 ĝ o<4<*>.V—  que l ’ enfant ait pleure

4 ) П р и  г л а г о л а х  о б ъ е к т н о г о  с т р о я

Л оги ч еск и й  с у б ъ е к т  во всех временах— в дательном-винительном

падеже.

» о б ъ е к т  » » » — в именительном падеже.
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(Относительная конструкция предложения)

Наст. àsÔ b*  •g-дз4̂  — кошка любит молоко

Прош, несов. ^ 3  — дошка любила молоко

Сослагат. наст. <чр».9 -до----- если бы кошка любила мо-

gb ŝogV локо.

5 ) П р и  г л а г о л а х ,  с п р я г а е м ы х  с в с п о м о г а т е л ь н ы м  г л а г о 

л о м 'б ы т ь ’ .

С у б ъ е к т — в именительном падеже во всех временах.

(Номинативная конструкция предложения)

6) При глаголах вдвойне переходных («каузативных») падежи 

субъекта и объекта те же, что и при глаголах переходных (действ, за

лога).

Включение показателей пород падежей субъекта и объекта не меняет.

§ 118. Ф УН КЦ И И  И  У П О ТРЕБЛ ЕН И Е В Р Е М Е Н  
И Н А К Л О Н Е Н И Й

(Главнейшие особенности)

А. Изъявительное наклонение

I. В р е м е н а  I г р у п п ы

1 ) Настоящее время

Настоящее время точно так же, как и в русском языке, употре

бляется для выражения действий или состояний, имеющих место либо только 

в настоящем времени, либо вообще свойственных тому или иному лиду, 

явлению или предмету безотносительно времени.1

Настоящее время имеет всегда один несовершенный вид.

П р и м е р ы :

)̂<чоçsV — я пищу письмо

V^iciii'So —  книги печатаются в типографии

— художник меня рисует

gsGco.!/ —  у  Вано всегда теряется ключ

9<*>.Ъй<)ь6 о̂ог>, on-Tj — пожалуйте, если вам угодно

dijoç9o — собака у  меня стареет.

1 Настоящее, как и будущее, используются также для отрицательных «орк пове
лительного наклонения (с отрицанием С-д, см. § 110).
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2 ) Будущее время

Будущее время, так же как и в русском, выражает действие или со
стояние, имеющие совершиться в будущем; будущее время в современно» 
грузинском языке, обычно, совершенного вида; 1 2 несовершенный вид буду
щего времени мы можем наблюдать лишь у сравнительно небольшого числа 
глоголбв.3

П р и м е р ы :

ovt) <)sç9j —  если скоро не приеду, напишу
тебе письмо

f>3j£»lr —  эти книги1 будут печататься
(доел, 'напечатаются’) в нашей типографии

ЗЬфдьбо soiîb^igl; —  художник меня нарисует
дьб<ч.1; —  у Вано потеряется ключ.

Будущее время несовершенного вида может быть явлением синтакси
ческого порядка, когда по смыслу, вкладываемому в Фразу, роль будущего4 

времени исполняет настоящее; так, напр.:

7)оБ (ч<«х9 —  когда я вернусь
домой, сяду и буду писать (доел, 'нишу’) мою поэму.

Будущее несовершенного вида, морфологически отличное от Формы 
настоящего времени, имеет место в том случае, когда для будущего вре
мени используются особые Формы (а не Формы совершенного вида настоя
щего времени), что особенно часто наблюдается у глаголов среднего за
лога и лишь у некоторых глаголов действительного залога; так, напр.:

от ôod̂ - s— чтение:
çĵ ot»Vg29w.î> — я читаю --- Я буду ЧИ-

тать (несов. в.)
от —  разговор:
çjÇ9s3 i<443<*».î>---Я раЗГО- ---Я буду

варнваю разговаривать
(несов. в.)

3 ) Прошедшее несовершенное 

(Imparfait)
Прошедшее несовершенное время выражает действие или состояние, 

имевшее место в прошлом и продолжавшееся как бы непрерывно в течение- 
того или иного отрезка времени. Это время наиболее соответствует рус

1 Как мы видели, у глаголов действительного, страдательного н среднего залогов- 
будущее время представляет собою совершенный вид настоящего времени.

2 Обычно у глаголов среднего по значению залога.

ÿigo-jooofog---- Я ПрОЧТу

(сов. В.)

я переговорю 
(сов. в.)
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скому прошедшему несовершенного вида или Французскому im parfait 

(изъявительного наклонения). Оно употребляется также для выражения 

одновременных действий в прошедшем и в повествовании как время исто

рическое.

Прошедшее несовершенное имеет два вида: несовершенный и совер

шенный (см. условное наклонение).

П р и м е р ы :

b9 sooçsslf ^ (40g9jï>lr 

(ч̂ оо «ç'S S(oSogj(4 o <) 

(чЬ0 -̂JjRbDo

Я  вчера много работал.

Этим утром я писал письма и ничего не 

слышал, что происходило на улице. Ce ma

tin j ’écrivais des lettres et je  n ’entendais 

rien de ce qui se passait dans la rue.

^ , ‘1 с̂'6т’
1/ь()Ь5эо(ч<п.$о5 DoG (члс) î><4-jjGsoj- 

4c)S5i$ojï> î

îtbgnlo

Каждый день Нико ходил на охоту; 

когда же возвращался домой, готовил обед 

и работал в саду. Chaque jour Nico allait 

à la chasse et quand il revenait à la maison, 

il préparait le dîner et travaillait dans le 

jardin.

Совершенный вид сообщает этому времени еще более подчеркнутый 

характер многократности, напр.:

9ь0<чь9 Ъ>$оое9о0 sao f̂oGV —  Но и о б ед  (б ы в ал о ) долго  н е  продол-

мч —  29<ч.- ж а л с я ,— лобио и чади  д ли тельн ой  ед ы  н е

OOP9.V lliG^^dçsojjo DjjJ- ТрвбОВаЛИ.

033ь ь(̂
(Д. Клдиашвили) ^

II. В р е м е н а  I I  г р у п п ы  

1 ) Прошедшее совершенное (аорист)

(Passé défini или praeteritnm)

Это время соответствовало бы русскому прошедшему совершенного 

вида, если бы оно имело лишь один совершенный вид, но так как в грузин

ском прошедшее совершенное имеет также и несовершенный вид (который, 

впрочем, гораздо менее употребителен), то нюанс последнего не моя;ет быть 

передан вполне удовлетворительно по-русски (см. напр. § 7 8 ).

По своему значению и употреблению прошедшее совершенное со

ответствует Французским passé défini narratif или passé indéfini de la con
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versation. Прошедшее совершенное всегда употребляется лишь в изъяви

тельном наклонении.

П р и м е р ы :

^ c ls  —  Человек унес курицу. L ’homme em

porta la poule.

<5Ь(̂ 0 ° If-g^ouogGsbj. —  Вчера я видел хорошую кинокартину.

H ier j ’ai vu un bon film (доел, .je vis).

goG

()i>G cobgolio 00 n

ojjoo.

(Ль^о^Ь?» ^bego O 00

■ ô otofo (̂1*^30
^ s G i^ é d o .. . .

(Иг. Нинопщили.

h ^

—  Кто тебя нарисовал? Qui t ’a dessiné? 

(Qui te dessina)?

—  Он свое сочинение писал, писал и, на

конец, написал.

—  «Залика?» —  в раздумье спросила Х ва- 

рамзе и затем продолжила . . .

III. В р е м е н а  I I I  г р у п п ы  

1 ) Р е з у л ь т а т и в н ы е  в р е м е н а  

I .  Результативное или результативное настоящее (франц. passé 

indéfini, англ. Présent Perfect)
«

Это время применяется в следующих случаях:

а) Для выражения действий или состояний, хотя и имевших место 

в прошлом, но результаты которых, в той или иной связи, налицо к настоя

щему времени; в этом случае, связывая прошедшее с настоящим и выра

жая скорее результат действия, нежели его совершение, это —  время 

результативное.
б) Для выражения действий и состояний, имевших место в прошлом, 

без указания времени их совершения4или с указанием такового в общем, 

неопределенном смысле, как то: 'некогда’ , 'когда-то', 'недавно’ , 'давно’ , 'за 

последнее время’ п т. и.; особенно часто оно употребляется с отрицанием 

без указания времени; в этих случаях I  результативное приобретает ха

рактер неопределенности.

в) Этим же временем пользуются для передачи событий, совершав

шихся некогда, о которых рассказчик как бы говорит: 'оказывается, слу

чилось то-то и то-то’ , или 'как передают, произошло то-то и то-то’ п т .  п.;
Б. Т. Рудопсо 16



2 4 2 МОРФОЛОГИЯ

в этом случае оно является временем повествовательным, служа стилисти
ческой дели оживления рассказа.

г) Формы I результативного времени с отрицанием употребляются 

на ряду с прошедшим совершенным, воспринимаясь говорящими как то же 

прошедшее совершенное и выражая простое отрицание Факта, тогда как 

Формы прошедшего совершенного с отрицанием выражают намеренное не

выполнение того или иного действия; напр.:

5 4 4 3 ^  Ц Р з?  — Сделал ли ты это дело?

ь&ь, ьб 5434330^  — Нет, не сделал (намеренно).

4<чь, 4^ —  Нет, еще не сделал (не преднамеренно).

I результативное с большим или меньшим приближением может быть 
передано Франц, passé indéfini, выполняющим, как известно, Функции резуль
тативного времени, или англ. Présent Perfect (прошедшее настоящее),, 
а также английским выражением результативности «turned out to Ъе . . . » 
(оказывается).

По-русски характер и точный смысл I результативного времени в не
которых случаях следует передавать сложным сказуемым с глаголом 'ока
зывается’ с настоящим или прошедшим временами как совершенного, так 
и несовершенного вида, в соответствии с данной Формой I результативного, 
которое также имеет оба эти вида, напр.: 'он оказывается (есть) вор’, 
'письмо оказывается (или уже) написано’, 'он, оказывается, обедал’, 'они, 
оказывается, погуляли’ и т. п. В других же случаях его следует сопрово
ждать по-русски неопределенным обстоятельством времени, как то: 'дове
лось’, 'пришлось’, 'случилось мне’ и т. п.

П р и м е р ы :

(Ил. Чавчавадзе.

—  Много горя довелось мне видеть в моей 

жизни. Much g r ie f hâve I  seen in my life. 

J ’ai vu beaucoup de chagrin dans ma vie .

bhjooo 34(450 ^0560 —  Такой хорошей книги еще никто не на-

ьйьдоЬ мч оь. писал. N0 one has yet w ritten so good a

book. Personne n’a encore écrit un si bon 

г livre.

jV 4̂0o jj-jĵ ŝ o з<4.одо2ч4. —  Этот человек, оказывается, вор (или

оказался вором). This man has turned out 

to he a thief. Cet homme s’est trouvé être 

un voleur.
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П р и м е р ы :

g « .-

cgog9b))5 ta>-JgS Î>̂<*v6c)b 1/obcWg- 
E> jî>ooo.

(Ил. Чавчавадзе.

jbgnb-b̂ ebânbGn?)

^bdb(4V o9 j -

‘̂ -gsoiî.G^ ^ ^ g ^ o s ;  

taô o<**l/œgol/ jl; l/bbjbco. 

(̂ S*ga>̂ oS $ob jôob.

(Ил. Чавчавадзе.

â;>ss?0ôoern)

^(oco sogvjlf 4^i9obGlf 

•g0 b(n.3<4OS, ($2>o£9S

ooigol/o gW.jj(4jC>ol/
Ificngolf, -TjD'jGjüoi, -jjfli9p)2^jï)o4

(Иг. ТТпношвили. 3 i^ b b o )

—  «Так дом, оказывается, полон», сказал 

хозяин с удовольствием. «Then the house 

has been full», said the master with plea- 

sure. «La maison est donc bien fournie», dit 

le maitre avec plaisir.

Некогда в том упраздненном храме 

Поселился отшельник;

Для того мира этот мир 

Покинул и удалился.

Once in that abolished temple 

Has settled a hermit;

This world for the other one 

Has he left and withdrown.

—  Некогда здесь жил человек, он был за

нят делом, старался для улучшения своей 

жизни, строил, превращал в усадьбу это 

место.

Б. Сослагательное наклонение

I. В р е м е н а  I г р у п п ы  

1 ) Сослагательное настоящего времени

Это время соответствует условному выражению в Французском языке 

при наличии связки si, за которой следует imparfait изъявительного накло

нения; оно соответствует также и présent du subjonctif, если действие со

вершается в данный момент. По-русски оно не может быть достаточно 

точно передано и его следует переводить либо сослагательным наклонением 

в Форме 'если бы’ для будущего времени, либо настоящем временем для 

настоящего. Сослагательное настоящее время употребляется также после 

выражения пожелания и предположения, что его сближает с сослагательно

желательным будущим (оптативом).1

1 Как ыы видели (§ 110, прим. 3), сослагательное настоящее, на ряду с сослага
тельно-желательным будущим, употребляется также и для Форм повелительного накло
нения.

16*
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Сослагательное настоящего времени может имет несовершенный и со
вершенный виды.

П р и м е р ы :

ol/

()o^V3o g^Sjîx*).^jlf )̂jGo t)b-

0<*).0kb£9O ОЭД<*)Д/?

(Ил. Чавчавадзе
-iQnb-»çOi3oiCrtP!)

С(Л)оч(̂ о à  833^3* ^ 3»
gô i$̂ <4jï>ŝ o . . .

(Там же)

î)Ô̂ 3 ^ot ŝ S-
OTbgolr oo'k̂ S’jjs^j-

—  Разве не жаль, что он теперь в земле 

гниет, а твой деверь жив? N ’est ce pas 

dommage, qu’il pourisse dans la terre et 

que ton bëaufrère soit vivant?

—  Если бы я умирал от голода, я бы не 

посмел этого сделать. Si je mourais de 

faim, je n ’oserais pas ce faire.

—  Если бы мой Нико посидел дома и на

писал бы свое сочинение. Si seulement mon 

Nico était chez soi et écrivait sa composition.

r Cb3^dv -

IfdoGbg ĵV

2* 4Й

9olf Ç»-J)<4ÿ

9в>ЗьйЗ З ^ З ^ - * -
(Йз груз, хрестоматии)

—  Il me semble, qu’il gèle un peu или il 

doit geler un peu. Думаю, что немножко 

морозит (должно морозить).

—  Si la  mer dormait.

Si elle ne s’agitait pas,

A  sa surface bleue 

L a  lune se jo u a it . . .

Если бы море спало 

И не волновалось 

На его голубом просторе 

Луна бы сверкала 1 . .

II. В р е м е н а  I I  г р у п п ы  

1)  Сослагательно-желательное будущее 

(Subjonctif-optatif)

Это время служит для выражения состояний пли действий, которые 

должны или могут предположительно совершиться в будущем. Оно упо

требляется обычно после выражений долженствования, обязательства, воз

можности, вероятности, пожелания, необходимости и повеления (в последнем 

случае оно соответствует русским повелительным выражениям: 'чтобы . .  

'п у с т ь . . .  ’ , 'да будет. . . ’ как в положительном, так и в отрицательном по

велении; с отрицанием ьб оно служит для отрицательных Форм повелитель

ного наклонения, см. § 110 ).
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По смыслу сослагательно-желательное будущее соответствует Франц, 

présent du subjonctif и présent de l ’indicatif с союзом si, которые в боль

шинстве. случаев логически являются не чем иным, как будущим временем. 

В  русском языке оно соответствует либо сослагательному наклонению 

с союзом 'чтобы’ , либо может быть выражено неопределенным накло

нением.

Сослагательно-желательное будущее имее г виды несовершенный и со

вершенный.

П р и м е р ы :

3bo, avj) )

-jjoobbtooooj

(*>рм) c)a>JÇ90

ocl-ijDi<»>.t/, jlf Sjo^Ko çoS

•gCfi-'S Ç’bô ooVIjo.V?!
£

b Ç - t j

^PvlolfoS И̂ (Ь$о-

£j(> £■ ><*). î>00> . . .

scbjgiçsm.]/ s9 ^«.(iol/oilf . . . 

Ŝ cl-rj'ckm.lf . . .

(Из правительственного 
распоряжения).

—  Il faut que je  fasse. Нужно, чтобы 

я сделал.

—  Il faut qu’il soit ici. Необходимо, чтобы 

он был здесь.

—  Возможно, что он меня нарисует. Il est. 

possible, qu’il me dessine.

—  Беда, если он сочинение в срок не на

пишет!? Si, par malheur, il n ’écrive pas la 

composition à temps!?

—  Прочесть мне это письмо? (в смысле 

следует ли? должен лп? стоит ли?). F aut-il, 

que je  lise cette lettre?

—  Скаяште ему, чтобы он приготовил 

шашлык. D ites-lui, qu’il prépare du cha- 

chlik.

—  Если человек целый день будет рабо

тать, когда же он прочтет эту книгу?! 

Si l ’homme doit travailler toute la journée, 

quand faut-il qu’il lise ce livre?!

—  Не тронь эту розу: пусть она распу

стится! Ne touche pas cette rose: qu’elle 

s’épanouisse!

—  Создать (да создастся) комиссию в со

ставе . . .

—  Поручить (да поручится ей) этой ко

миссии . . .  разработать (чтобы разрабо

тать) план . . .
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l/œ̂ gbj <*)(*>.()

(Ил. Чавчавадзе. <jiQo*-*£*3n:>Gn?!)

(*)b (>j9o

•ïô j^ 0 ° T - V!

cgjfeolf (^о^З (*>ogo-

oco Bb9(*>^.jo^jîA/

1>6С()<ч̂ &й ($(*>. Î>1/

(И. Ниношвили. З ь ^ Л о )

Т р Ц к ^ Ь  ô 3 434 -

d ° ? 3 3  7 ) 3 3 ^  ô 43 4 j e ? ° 3 -
(*)<*)ьОГ) <)*т]7Ь(*).йь l/ilîbs^Tîco.

6j(*).ï)olf b£)()<*).Cg-

ÎSĝ Scn s<$V|ï-gç»o Ç;j<g

Ô^O^T)2?4̂  ftS^githjgjJjjGpVOT
6)O^O^J oV

Ь ЗЗТ)<)З З Л -
(Из газет)

olfobo ^bds^oçoo œqooru

—  Если бы даже недоставало, следо

вало бы сказать, что он полон (речь идет 

о доме хозяина). Même s ’il manquait quel

que chose, il faudrait dire, qu’elle est 

pleine.

—  П усть кричит, какое мне дело! Qu’il 

crie, cela ne me regarde pas!

—  Таких вещей чтобы не было! (доел, 

'таковских чтобы не было’). Qu’il n ’y  ait 

pas de choses pareilles!

—  Если подумаешь (подумала бы) сделать 

шаг, он повесит тебя на веревке и удавит. 

Si tu pense faire un pas, il te garottera 

et te pendra.

—  Высшая награда обязывает нас еще 

больше усилить (чтобы мы еще больше 

усилили) работу на всех участках народного 

хозяйства, выправить (чтобы мы выпра

вили) существующие дефекты, решительно 

выявлять (чтобы мы выявляли) их на основе 

развернутой самокритики.

III. В р е м е н а  I I I  г р у п п ы  

1)  IIрезультативное

Результативное прошедшее (давнопрошедшее или предпрошедшее). 

Ср. нем. Plusquamperfectum, Франц. plus-que-parfait или англ. Past 

Perfect).

Подобно I результативному, II результативное имеет тот же нюанс 

результативности, но не по отношению к настоящему времени, а к про

шедшему же; в этом случае II  результативное следует переводить так наз. 

« давнопрошедшими» (предпрошедшим) временами немецкого, Французского

п английского языков./
В  современном грузинском языке II  результативное приобрело в зна

чительной степени Фувкцию сослагательно-условного наклонения настоящего 

и прошедшего времени, соответствующего в Французском языке либо 

imparfait de l’indicatif с союзом si, либо plus-que-parfait с союзом si, либо
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subjonctif passé, либо conditionnel, причем в главном предложении всегда 

4>удет условное время.

Так же как и I  результативное, II  результативное имеет два вида —  

несовершенный и совершенный.

«чот.'Э —  Если крестьяне стояли (бы) где-нибудь

5>ь 9^ s(4ojjp)., «.cnirfibGoo группой и если видели (бы) вдову Отаровых,

|дбчодо (чст.9 505jb'ibicn, они подобно цыплятам рассеивались (бы)

ojoor> Ç’o^oçQ.iiogooo ^socgiG^jj- в разные стороны. Si les paysans se trou-

É.
(Ил. Чавчавадзе. 

ca<m<£î>bf>or) jjg °̂3n)

ca ô s3 9j Si<4b!
(Ил. Чавчавадзе. ^пьь^ЭоьСо?!) 

9 7)сд(че>. 9b£0^90

(Там же)

м  ï t t -
ÇSOjJOD. jljJ S b , ° b  ‘TJCD-TjP).  ̂ Çi- 

А<осюс)
(Там же)

goG o0ob (4s9<̂ jG foGb "jj&gos

vaient debout réunis en groupes et s’ils 

voyaient la veuve d’Otaroff, ils se disper

seraient commes des poulets par ci par là.

—  Если бы только (хотя бы) я украл! Si 

(seulement) je  l ’avait volé!

—  Если бы я нашел, не было бы разве 

справедливее (доел, 'большей благодати’)? 

Si je l ’avait trouvé, ne serait-ce pas mieux?

—  Если царь Ираклий был бы теперь, он 

несомненно отнял бы. Si le roi Hérècle 

existait à présent, il l ’aurait absolument 

enlevé.

—  Кто знает, как долго должен был бы

jo>WgGi osVpvGV icgcoosjbwob- упрашивать (доел, 'упрашивал бы’) Ясон 

-ogoV, аптекаря, если бы вдруг внимание всех

снова не привлекла бы (себе) дорога. Qui 

sait combien de temps Yason aurait dû sup

plier (доел, on aurait supplié) le pharma

cien, si tout à coup le chemin n’avait pas 

attiré l ’attention de tous.

—  Более опытным людям\ должен был бы 

поручить, должен был бы их позвать, 

должен был бы им сказать. I l  aurait dû 

charger (доел, il aurait chargé) des gens 

plus expérimentés, les appeler (les aurait 

appelé), leur dire (leur aurait dit).

Возможные случаи употребления II результативного в изъявительном 

наклонении:

В Jclbb.. .  —  Оказывается, мой старший брат. . . 

■ soolf ^sGobsüm.lro $oi oV-j надел платье сестры и так пошел красть

objjj Ь<ч 9o j-

(С. Клдиашвили. Ч^пЭп)

•додбео. gi@j-

î>ol/i œgolj

•gb' î soigdibGi, -gGsoi jo^gi-
(Там же)
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виноград. Il s’est trouvé que mon frère- 

(Aк. Церетели R33n œbgjbçibgbjmn) a in é . . . s’était revêtu de l ’habit de sa

soeur et était parti ainsi pour voler le 

raisin.

œgooî jlf W).cgj2 ô

fngbç̂ ôG œgbcVlfi-

Во6<*>.£э &Л * Ц  0Ç90J]P>

^^jï)o6i.
(Д. Клдиашвили. 

Затруднение Камушадзе)

—  Сама эта деревея Тамарнашени, которая 

расстилалась перед его глазами, заметно 

выросла и увеличилась. Ce village même, 

Tamarnachénie, qui s’étendait sous ses 

yeux, avait nottament grandi.

2)  Сослагательное прошедшее

Сослагательное прошедшее выражает действие или состояние, которые 

могли бы иметь место предположительно в прошедшем и, логически, в буду

щем. Оно зачастую употребляется после выражений сомнения, пожелания, 

предположения и т. п. По смыслу оно соответствует Французским plus-que- 

parfait с союзом si и passé du subjonctif.

Сослагательное прошедшее имеет два вида— несовершенный и со

вершенный.

П р и м е р ы :

V3o<40à Ърм) olfjcoo 2ььь- 
Ç90050, (тэодэо Ы)оЬ

b̂G9bgç9<*).ï>bUo ЬЙЬсддйо Ь(ч Ŝ bj-

Sj

Ь(*>Ь Зь^оЬсоьСь

Hjl/bGoDGbgo If-jjĈ iODO ÇoGb$o

b ô  V goVâj.

So^oWlîolfS, 

(0(0.9 j(ocn

5э<чоо.Ь -gĜ S .jjpvrjo-

çsojjpvlf.

(Игн. Ниношвили.

—  Часты ведь такие случаи, что писатель, 

в течение долгого времени ничего не писал 

(бы). I l у  a donc de nombreux exemples,, 

qu’un écrivain n ’ait (n’eût) rien écrit pen

dant longtemps.

—  Не думаю, чтобы кто-нибудь прежде 

нарисовал (бы) такую замечательную кар

тину. Je ne pense pas, que quelqu’un ait 

(eût) déssiné un tableau aussi remarquable.

—  С увядшим лицом, по которому (досл

ана котором’) было видно, что она когда-то 

должна была (бы) быть красива. Au visage 

fané, d’après (доел, sur) lequel même main

tenant on pourrait voir (доел, il semble

rait), qu’elle ait dû être jolie auparavant.

Сослагательное прошедшее, как уж е указывалось, ныне выходит из 

употребления вследствие того, что его Функции выполняет II  результа

тивное.
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В. Условное наклонение

I. В р е м я  I г р у п п ы  

1) Условное (conditionnel)

Условное наклонение употребляется в условных предложениях (часто- 

в сопровождении условного предлога), выражая то, что англичане называют 

«будущее в прошедшем», т. е. когда действие должно было наступить при 

условии совершения какого-либо действия или события (Future in the Past); 

если оно стоит в подчиненном предложении, то тогда главный глагол, его 

обусловливающий, ставится в одном из прошедших времен.1 Условное 

наклонение обычно употребляется после выражений вероятности, сомнения, 

предположения и т. п.

Условное наклонение— явление синтаксического порядка, морфологи

чески же оно представляет собой совершенный вид прошедшего несовер

шенного (imparfait); этому времени соответствуют conditionnel présent или 

passé Французского языка и, приблизительно, сослагательное наклонение 

в русском:

jV -jigoo

Vs9m.0 soSor>o

(Игн. Ниношвили

9sDoG cnSgisojbo Ifbjo ojGj-

W ^ G ?
(Ил. Чавчавадзе.
jJSQOi-S(e»9oiCn?!) 

$оЬд<!><о-»)&ед<!><о.<!эо, <o<o.9

ü̂ Gsfes o^o.

<4(0.9 SiVigoi |jco.-

Gm-ŝ S.

^&<Оф4̂  <0(0.9 ojj(olf $cŜ ’o(oo200.

—  Cette troisième femme serait âgée de 

soixante-dix ans. Этой третьей женщине 

было бы (в смысле 'можно было бы дать’ ) 

лет семьдесят.

—  Les princes, où seraient-ils alors? 

Тогда где были (бы) князья?

—  Je serais revenu sur mes pas, si je  

l ’avais vu. Я  вернулся бы, еелп бы увидел 

его.

—  Il aurait écrit, s’il avait eu des maté

riaux. Он написал бы, если бы у  него был 

материал.

—  Nous imprimerions (или nous aurions 

imprimé) les vers, s ’ils étaient (доел, soient) 

bien écrits. Стихи мы напечатали бы, если 

бы они были хорошо написаны.

1 Если этот главный глагол выражает условие ('если бы* и т. д.), то он ставится 
в одном из с о с л а г а т е л ь н ы х  времен.
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lîSç9o ŜcŴ ogoô goS.

ь(*> 9 (̂*xGs, б)о).9 iV(*).() iu«]0)

1/-д(чЬа>1/ §obgbb̂ ĝ$oo.

040 .̂, оооъб)б а б Ч °  ьй
iJsSjooV 4̂(чф l/S ôç̂ lr job^o^^S- 

S ĵï>5 ôcr>.

—  Il savait, qu’il ne sortirait pas vivant 

de la  forêt; он знал, что из лесу живым не 

выйдет (доел, 'не вышел бы’ , соотв. рус

скому 'не выйти’ ).

—  Je ne croyais pas que je  dessinerais 

(или j ’aurais dessiné) un tableau aussi beau. 

Я  не думал, что напишу (доел, 'написал бы*) 

такую прекрасную картину.

—  Не было огня, а то бы я вам уже при

готовил хороший обед. I l n ’y  avait pas de 

feu, autrem ent je  vous aurais déjà préparé 

un bon dîner.

НАРЕЧИЯ
§ 119. СПОСОБЫ О Б РА ЗО В А Н И Я  Н А РЕЧ И Й

Кроме исторически уж е сложившихся наречий, как неизменяемых 

-слов, служащих для указания места, качества, образа действия, времени 

и т. п., в грузинском языке сущ ествует еще и живой способ образования 

наречий от имен существительных, прилагательных и местоимений.

Эти наречия образуются путем постановки данного слова в дательном, 

творительном и чаще всего в направительном падежах.

а) Использование дательного падежа наблюдается преимущественно 

для образования наречий времени и места:

s=e>a —  день
—  год

gsogoS--- утро

Vijob (W —  вечер

—  конец

—  рассвет 

do(4-o —  низ, корень 

'Зркч—о —  далекий 

—  близкий б)

j-b —  сегодня 

—  в этом году 

$ooç9i-b —  утром

—  вечером 

Îxn.çw-V —  в конце 

^ior>jG^-olf-bb —  на рассвете 

<)о<ч-Ь —  вниз (долой)

'Эсч.й-Ь— далеко 

—  близко

б) Некоторые наречия времени и часть наречий обстоятельства образа 
действия Формулируются с помощью суффикса творительного падежа; 
так, напр.:

---- НОЧЬ g>i<)-oor>----- НОЧЬЮ

--- день SOÇ4-O00 —  днем
ç)0Ç9i>---утро 0̂Ç9-0(T>----утром
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DgScolsgggs —  случай

— дополнение 
%дг9<*>Л —  верхний

^ g g ^ p v1 -----НИЖ НИЙ

^дЗоЬддд-оог» —  случайно 

^ьЗбфдй-оо) —  дополнительно1

\ b  — ООП)   вверху

г1ззЗ‘ 00>— ВНИЗУ>

а  также ряд выражений и оборотов речи, выполняющих роль обстоятельства 

образа действия, подобно:

б9 5% ооо,—  таким путем от —  путь, дорога

gmooo Vo^ggooo ОДНИМ СЛОВОМ » ^°(533Ь СЛОВО
и др.

в) Использование направительного падежа (обычно от имен прилага

тельных и числительных) для образования наречий качества:

—  хороший 

£0<ч3ь —  глубокий 

Л -о  —  красивый 

jooG^-o —  спокойный 

o^goioo-o —  редкий

--- хорошо
£0<ч3ь-̂  —  глубоко 

£9ь9ьЯ5-ь$о —  красиво 

—  спокойно 
o'Sgoioo-Sso--- редко

4 ^  —  круг, окружение 
0-д^-о —  плохой

д ( ч с п - о -----  один

3o(4ggs^9-o--- первый

8-дЗ-о —  тихий, спокойный 

З^ЗсК-0 —  каждый, всякий

bs )̂i-s= —  вкруг, кругом 

--- плохо

д(ч<х>-ь̂  —  воедино, вместе

3oWggç9-ig>---ВПврВЫв
В-дЗ- S ^ ---- ТИХО

Jjpvgç9-Ŝ  —  совершенно, ПОЛНОСТЬЮ2 3 *

Для образования наречий служит также особый суффикс -од, напр.:

Зьеч^ЬВ-од— налево, влево 

Зьй^В-од —  направо, вправо

М$д4дд<ч-од----ИНаЧв, ПО Другому8

г)
3s^0lfggC-S —  левый 

3s(4^ggG-i--- правый

îfl5gS(gg(4-o---- ИНОЙ, ДРУГОЙ

д) Для образования некоторых 

так, напр.:

Jgg3<*>. —  НИЖНИЙ

‘ЬдЗта.— верхний

д5— этот (ближе ко 2-му л.) 

gV— этот (ближе к 1-му л.) 

—  весьма, чрезвычайно

наречий служит еще суффикс -<чд,

ĝg3<»v-̂ g —  ниже

'ЪдЗет.-йд--- ВЫШе

д^-^д —  таким образом, итак
glf-б) g   » » »

ЗдфЬ5?-(чд---- ТвМ бОЛвв

1 От образованных таким образом наречий, в свою очередь, можно получить прилага
тельные путем придачи им огласовки -о (см. образов, прилаг., § 125).

2 От этих наречий, в свою очередь, в некоторых случаях можно получить прилага
тельные путем придачи нм огласовки -0 (см. образов, прилаг., § 125).

3 От этих наречий, в свою очередь, в некоторых случаях можно получить прилага
тельные с помощью огласовки -п (см. образов, прилаг., § 125).
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§ 120. СТЕПЕНИ СРАВН ЕН И Я Н АРЕЧИ И

Степени сравнения наречий конструируются точно так ж е, как п у  имея 

прилагательных, а именно: с помощью того же префикса 7)- и суффикса -jV , 

который, однако, оказывается для этого случая как б ы  инфиксом , прпста- 

вляясь непосредственно к теме наречия и имея после себя еще показатель 

направительного падежа -'Vço, вследствие чего (при встрече двух гласных) 

исходное -о в сложном суффиксе -дЬ-о отпадает.

П р и м е р ы :  

<)6д2ч-о —  трудный

9ijoSsj9-o — ВЫСОКИЙ

(̂ 05̂ -0 —  большой 

ьЬгч-о —  новый

—  трудно

—  высоко

—  велико

—  ново

Описательный способ:

— более 

трудно, труднейше 
7j-3bg)Ç9-jV-iso —  более 

высоко, высочайше

—  более 

велико, величайте

—  более 

новый, новейте

—  красиво -дсд<ч<ч. —  более красиво

1/ÿrficgSso быстро, проворно » Vÿ<4iogb̂  бОЛвв бЫСТрО
—  часто » ¥Зо<чь$о —  более часто

От наречий возможно образование также и умерительной степени, 

наир.:

ôcnç£vSjç> —  красно cW-^o otŝ o-pj—so —  красновато 

—  длинно с1(ч.-̂ йс)-<ч—$о —  длинновато

ПОСЛЕЛОГИ

§ 121. ОБЩИЕ ЗАМ ЕЧАНИЯ О ПОСЛЕЛОГАХ  
В ГРУЗИНСКОМ  ЯЗЫ КЕ

Приступая к рассмотрению послелогов, следует с самого же начала за

метить, что п р е д л о г о в  как служебных неизменяемых слов, определяющих 

соотношение между частями речи, помещаемых перед тем словом, к которому 

они относятся (напр. русск. 'стань п е р е д  ним ’ , 'мост ч е р е з  реку’  

и т. и.), в современном грузинском языке нет: все те неизменяемые служеб

ные слова, которые объединяются в грамматиках русского языка под общим 

названием «предлоги», выполняют и в грузинском языке ту же служебную 

роль, что и в русском, с тою, однако, разницей, что они все б е з  и с к л ю 

ч е н и я  помещаются п о с л е  того слова, к которому они относятся, что
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оправдывает присвоенное им название п о с л е л о г и ,  которым мы и будем 

их называть в дальнейшем изложении.

В  грузинском языке послелоги, как во многих других языках предлоги, 

требую т того или иного падежа от тех имен, к которым они относятся. 

В  древнелитературном языке на этот счет не было никаких исключений; 

что же касается современного грузинского языка, то в нем мы наблюдаем 

случаи сращения некоторых послелогов с именами, которые в таких случаях 

иной раз лишаются ояшдаемых падежных окончаний п представлены лишь 

в виде своей неоформленной основы. Подобные случаи и их причины бу

дут оговорены особо в дальнейшем изложении.

§ 122. ПОСЛЕЛОГИ, УПРАВЛЯЮ Щ ИЕ РАЗЛИЧНЫ М И
ПАДЕЖ АМ И

Приведем некоторые из наиболее употребительных послелогов, сгруп

пированных по управляемым ими падежам.

а) П о с л е л о г и , 1 т р е б у ю щ и е  р о д и т е л ь н о г о  п а д е ж а :

i Jo°r>°2 —  по сю сторону; напр.:

‘bjgoî; ь-Jjoi— по сю сторону ущелья

àbsw.0 —  близ, около, вблизи; напр.:

WkçooV —  близ дома

ï>p).(4̂ 5p).c)oV —  около Боржоми

-^sG — из, от (кого? чего?); напр.:

gol^bGsb jlf ^<Ч0£90? ---от кого это письмо?

sdtaG^oVi^G —  от товарища 

üjÿocno —  прилежнейший из учеников

(o ôGoVi ŝG —  сделанное из железа

С помощью этого же послелога, как и с помощью послелога 

выражается также творительный падеж, напр.:

д1/ cl^ ob^ sG —  эта корова растерзана волком (ср.

нем. von)

1 Как известно, предлоги (а в нашеаг случае послелоги) зачастую морфологически не 
различимы от наречий, и в таком случае критерием их синтаксического различия служит 
то обстоятельство, выполняют ли они роль показателей соотношений между предметами 
(предлоги-послелоги) или служат для характеристики места, времени, действия и т. п. 
(наречия). Мы старались по возможности помещать такие, которые исключительно или 
преимущественно выполняют первую из указанных ролей.

2 Помеченные знаком (°) употребляются и как наречия.
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ôS£n<*4’ —  за, по ту сторону; напр.:

<Цо(>ь<чсЛ/ —  по ту сторону реки, за рекой 

^cm̂ s^ oV 1 ^ s^ sg )? i —  выехал за ворота

—  по сю сторону; напр.:

bjgoV ŝcWgMÎb—  по сю сторону ущелья

—  вследствие, по причине, из-за; напр.:

•j)<g-j)(59P>ï)olf £b<W —  вследствие безденежья 

?3° ô4̂ 00' —  из-за дождей
i9oV  —  вследствие этого, поэтому

—  кроме, помимо, за исключением; напр.:

a4Ô3io  ̂04бЦ 4 т-(*° 4̂£?°0 °33ЕЗе —  кроме мужчин были и две женщины: 
ь9о1/ «(^G— за исключением этого, он все знает

5 ^ 3  —  вне, снаружи; напр.:

G^s^oG îtoG^om-co^i —  внешкольная библиотека

-o>goG, -cngoG1 —  для. ради; о (чем); напр.:

3°3oss3 GbGçîolfoogoG— купил для дома

üigïlg^oGoogoG---- ДЛЯ ДвТвЙ

s9 G b ^ oG iogoV  —  я пришел по (ради) этому делу

1 <̂чотт)С9о jGoGcnçjoG —  о грузинском языке

^<4m.G° — при, во время; напр.:

З̂З2?0 ^3c)°^°G ^ ^ G  oG S-jj^bo-G^b ^ьйЬСь'Зо — при старом режиме он работал

на заводе

%)доа>° —  над, вверху; напр.:

В о ^ о  Я5о1; ^ j^ o o G  —  птица сидит над клеткой

~ iif —  к» 1,0 направлению к; напр.:

' ifo^o Ĝ p%ss9oG^G —  к новой школе

9sooGi<4oG^G jf)i^or>b —  направился к реке

— непереводимый на русский язык самостоятельно послелог, означаю

щий 'посредством’ , 'через’ («ьранц. par, англ. Ьу), отвечающий на 

вопросы 'кем?’ , 'чем?’ , напр.:

jG Gbbs^o fts^ G ^ o G  <)од<ч —  этот дом построен крестьянами2

1 crgnG —  диалектическая Форма (Воет. Грузии) и для литературного языка не реко
мендуется.

2 Ту же Функцию выполняет и послелог с родительным падежом.
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Gigggvi^, ÿо —  вместо, взамен; еапр.:

^оЬ£^оЬ  — вместо книг

ŝgoic9$oolf 6ь0де^  —  взамен бумаги

2o9s^ od, -so2o —  по направлению к, по отношению к; напр.: 

фдо]; 9о9ь(чо> —  по направлению к лесу 

Dgoe^oVbs^o —  по отношению к детям

о^оо)° —  за, позади, по ту  сторону; напр.:

V ^ ol; о^оо) —  по ту сторону вершины

•ggiG0—  за, позади; напр.:

ï>isooV -g gsG —  за садом, позади сада

ojJcxn ŝG|| o-Jo îG —  из-за; напр.:

ĝs3£9oV ô oç̂ iG —  из-за стены

ЗздЭ—  под’ ВНИЗУ; напр.:

VoG ^д"Э —  под деревом

•jggDo^G —  из-под, напр.:

•Jgol; ~  из-под камня

^3*^36° —  после, затем; напр.:

IfiçiaoçooV —  после обеда

DgbVgî> —  о, об, про, насчет, относительно; напр.:

ЗоотЪмчосг) ic) Vŝ jclolr 'Dgl/sbgï) —  скажите мне об этом деле

ÇoG, ôGs"3g —  перед, впереди; напр.:

3b0o$ooV ÿoG —  перед столом 

bis^boV ^oGi^g —  перед людьми1

б) П о с л е л о г и ,  у п р а в л я ю щ и е  д а т е л ь н ы м - в и н и т е л ь н ы к

п а д е ж о м

-cnbG —  с, вместе, к, у, при; этот послелог, сращиваясь со словом, поста

вленным в дательном-винительном падеже, вызывает отпадение падеж

ного окончания V у  слов с согласным исходом основы;2 так, напр.,

1 Некоторые из послелогов род. пад. употребляются также и с дат.-вин. падежом,,
так, напр.; sjgm, Я»ддпо». njno», JggD.

2 Вследствие встречи "окончания дательного-винительного падежа I* с согласным 
переднего же ряда т .
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присоединяя его к слову мы получаем не ^sgWG, a gS0 o>.sG
*с человеком’, 'к человеку’, 'у человека’;
'с другом’, 'к другу’, 'у друга’ и т. п. То же явление имеет место 
и во множественном числе для всех без исключения имен: gbgjîxnsG 
fc людьми’, Sj^üs^oDiG *с друзьями’, ЪдоЪотьб 'с деревьями’ и т. п. 
Во всех прочих случаях падежное окончание сохраняется. П р и м е р ы :

oV 'kô msb’ —  он живет у моста
Vbbŝ oobG ogoo. —  при доме был огород

J cbVooiG —  у брата, с братом, к брату 
ci^oGi^jWiG —  подошел к реке

-o»iG —  вместе с; напр.:

9 од$ро(>1.$оо s9GiGb̂ <nsG j(4 o>ŝ  —  я шел вместе с товарищем 
-Я $̂о, -Я^ —  на, над, о, по поводу, по, через; сращивается непосредственно 

с основой; 1 напр.:

Çô Go 2 —  книга на столе
<чьЯ5')Ь3 £9ьЗь<чь̂ о? —  о чем разговор?

^GjG^jb4 2 >̂5 ь<ч̂ о —  о лошади разговор
—  к счастью для меня

oV c)^n.î)i<4 cbj ÿ-gbV—  он тоскует о (по) друге 
^ЯзьдСь —  послал за хлебом 

9s9i sogiGHsj —  отец ходит по балкону
—  перепрыгнул через забор

При словах, обозначающих время, послелог Язд отвечает на вопрос 
к уд а ?  напр.:

l-sgjsîW^—  вечером; “ —  вовремя
çobilolf 3 o(4 ggç9 VütoRij —  в час ночи

I
-<)oG, -'Эо5 6 —  в (на вопросы куда?,  где?,  и когда?); напр.:

Gsg> 9о$ооЬ<ч? —  куда идешь?
Ы^/Эо0 Зод^одМч--- ДОМОЙ ИДУ

1 Вследствие отпадения Ъ перед Я».
2 Вместо Эь^п^ЛЯу.
3 Вместо

4 Вместо ьбок
5 Точно так же, как и послелог 9*д, вызывает отпадение падежного окончания Ъ 

вследствие встречи с шипящим *3.
6 Вместо IbjmVDo.
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oV 1 —  он в лесу

ьс) ojgj'So —  в этом месяце 

—  в будущем

<Ь1г о Ц  оо) î)ol)b Do?—  сколько платите за квартиру?

'Эо̂ .бооЪ —  между, среди; напр.:

9^ 00.0*4^ 1; (или Dj^c^bf^ms) D<*>.<4olf— среди друзей

_доот2 —  как, подобно, наподобие; напр.:

d b b g  оог>  как брат, подобно брату

D-gs—  между; напр.:
<Цо1)Ь<ч(>)1г ЗоК̂ (»).(ч1г D-gs —  между рекой и лугом

в) П о с л е л о г и ,  т р е б у ю щ и е  т в о р и т е л ь н о г о  п а д е ж а  

--д(чо> —  вместо с; нанр.:

—  вместе (совместно) с женой 

-^jG (—»-̂ :>G)—  из (откуда?), от, с (прочь).

Этот же послелог, как мы уж е виделп, управляет также и родитель

ным падежом (см. § 1 2 2 ,а); требуя же т в о р и т е л ь н о г о  падежа, он 

отвечает, в основном, на вопрос о т к у д а ?  (bo^sG?) и подвергается 

следующему изменению: глухой придыхательный звук показателя т в о р и 

т е л ь н о г о  падежа -от, становясь рядом со звонким ^bG3, переходит 

в звонкий же который, в свою очередь, вызывает вынаденпе 5 , вслед

ствие чего, вместо ожидаемой Формы ЬЪ^оот-^sG, мы получаем сначала

Ь Ц ю ^ ь С ,  И, НаКОНеЦ bbçoosoiG 'ИЗ ДОМа’; д'дотоот^ьЬ —> g-gOToç^iG —*• g’gOTOjoiG

'из ящпка’ и т. н.3

г) П о с л е л о г и ,  т р е б у ю щ и е  н а п р а в и т е л ь н о г о  п а д е ж а

-сЦоЪ, -сЦд —  до, вплоть до, по ( д о к у д а ?  до к а к и х  пор?). Этот 
послелог, сращиваясь со словом, точно так же вызывает отпа
дение согласного падежного окончания, вследствие чего вместо 
ожидаемого, напр., •Ji ŝ-jisoD^oV мы имеем -J s ^ i^ o V  (или

^ е ^ ь ^ )  'до города’ ; вм. (или ôflû^t)) ,д0
леса’ ; вм. Ъ-дот Ььотг^Д^о!/—>Vgor> bsojs^^ol; 'до пятп часов’ и т. п.4

1 ВмеСТО ^gjVDni.
2 Этот послелог может ставиться и с имен, падежом при словах с согласи, исходом 

основы, напр.: окпд т̂ш-дпот — как снег, подобно снегу.
3 В Восточпой Грузни, где наблюдается тенденция заменять в некоторых случаях

С губным Э, встречаются также Формы 'bibçmn^c), и т. п.
4J3tot послелог имеет также диалектические разновидности — 3çn£ и Sçnlsnb.
Б. Т. Гудецко 17
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Следует заметить, что, не говоря уже о послелогах, которые пишутся 
отдельно, некоторые из тех, которые пишутся вместе с управляемым сло
вом, могут употребляться самостоятельно, в качестве наречий; так, напр.: 

XG, o>if> в следующих, напр., Фразах: сЬ̂ о̂ оь, Sigso-Vgsclo 'по-
ставил стол п сверху (на) стул’; Вд9о <)<Ь DoG ь(ч £ьЦ>ьдЬ 'моего брата нет 
дома (внутри)’;1 ^ьдо^ь bVgof^Gp».^" cniG îojjgsGk <Jig)24o 'пошла гулять 
и с собою (доел, 'вместе с’) увела собаку’.

СОЮЗЫ
§ 123. С О Ю З Ы  С О Ч И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е , П О Д Ч И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  
И У С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Е ; У Т В Е Р Ж Д Е Н И Я  И О Т Р И Ц А Н И Я

Из тех служебных слов, употребляемых для построения предложений, 
которые принято квалифицировать как союзы сочинительные, подчинитель
ные и т. п., приведем несколько наиболее употребительных, объединив их 
в две основные группы, а именно:

а) С о ю з ы  с о ч и н и т е л ь н ы е
—  и; напр.:

до(чо —  ВОЛК И ОСвЛ

ьб, arg — или; напр.:

cgbGjjM4o j>G Ŝ£9b9o —  карандаш или перо 

ьБ —  bG —  лпбо —  либо; напр.:

bG og-gŝ o ьБ o^ilr-g-Jo— дай мне либо деньги, либо вексель 

—  как —  так же и; напр.:
(чоо-фо-йф одЬ̂ сосо.̂  оЬс)4(чдЬ Ifi'Ô gÇ’ggs^w.^o--- КаК

электричество, так и пар широко применяются в промышленности;

—  oVg ь<чь —  не так, как; напр.:

^«.^<4.(40 ĵ-gbr oVg ьйь д̂осП; —  не так идет дождь, как гремит гром 

ь<ч0 ol/g —  —  не так, как; напр.:

ь<ч0 ol/дь (̂ (п.0<п.(ч0 'ЭдБ —  не так обстоит дело, как ты
думаешь

bG —  bG —  то —  то; напр.:

bG ^одь, bG —  то холодно, то жарко 

мч0 —  —  ни —  ни; напр.:

Ь<Ч0 -JgS GiWofoo, ЬЙ0 Gbgcno о-j Ь(о oSm-ggb---НИ КаМвННОГО уГЛЯ, НИ НвФТИ

там не имеется

1 Ср. англ, т у  brotlier is not in.



§§ 122, 123] СОЮЗЫ 2 5 9

iG-g —  или (в смысле 'то есть’); напр.:

ÿoo>ÿ">M4<)ojç9o ь(гд 9д<*м)ь<чо— красноармеец или боец

б) С о ю з ы  п о д ч и н и т е л ь н ы е  

<чо.с) —  если, что, чтобы; напр.:

«)д Йрм) D̂ G goj)<=o. —  если бы я был на твоем месте

IfiojosG О0ОСГ), ^7)̂ 3oG VibgsDo 4(ч go^sgo? —  откуда вы знаете, что я вчера
не был дома?

Ы>ь9— до тех пор (англ, till), 9sGs9—  bGs<) то тех пор пока"
org 1 --- еСЛИ

ôoG^i, co'gG^b, -0 —  если бы, даже если, пусть даже 
<Ьо&0 —  все-таки, тем не менее 
3iGic) —  в то время, как; пока 
ovgc)0S —  хотя

—  не то, а не то
o V j---- (чет. с) —  так-что

—  однако, а
«к)о̂ р>.<) —  (чоъЭ —  потому-что
otlol/oogolf---- ( 4 0 .9 ----- ДЛЯ ТОГО ЧТОбЫ

сДгд —  (ч(ч.0<ч.(ч0 —  так же, как и 
<44̂ 0bGi0 —  ибо
t)i'3s'lrbsebc)j —  следовательно, итак 
<ч4^о —  так как

—  чем (англ, than) 
goGso^bG —  так как

1 Не лишнее заметить, что подчинительный союз отт) 'если’, ^ Т ) ' е с л и  ж е’ в не
которых вопросительных предложениях может играть роль эмфатического (усиливающего) 
элемента, соответствующего, примерно, русск. 'это’, напр.:

—  f)5̂ n QSj3G?
—  fnbGlofnbç, ^ С оЛ ? RggGo bçsonn gljr) jbtjrobgV?

---- *̂< n ^30^0? lîbjoi'jfno? ^

И T. Д.
— Как ты одет?
— Как э т о  как, князь? Таков наш обычай.

— Как это ваш? Каких мест? (букв, ’откудошний’).
(Ак. Церетели. ВдЭо

Кроме того, выражение ^т) ^  'если нет’ в некоторых синтаксических конструкциях 
получает значение, < оответствующее русск. 'едва лишь', 'едва только’, напр.: *3ggnç* 

ЫпЬ SbDnGgrj ^ijgjjço'jtfncn ЭоЭ^соь Едва лишь (не успев) он во
шел в зал, как тотчас же с упреком обратился к губернатору. (Ак. Церетели, ук. соч.)

17*
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-ig  —  поскольку 

gGi£, “4($ —  постольку 
Tj(n.ç̂ p> —  однако 

9ь̂ <чь9 —  но

У т в е р ж д е н и я  

<ç>oik(ĵ oi£Q), go, *(*>.1 — да, так.

О т р и ц а н и я

—  не 

—  нет

33*4(4) —  не (отрицание возможности); напр.:

Ь(̂ 6 —  4(%  —  ни-ни.

—  не придет

33*4 —  не сможет притти

МЕЖДОМЕТИЯ И ВОСКЛИЦАНИЯ
§ 124. Н А И Б О Л Е Е  У П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь Н Ы Е  М Е Ж Д О М Е Т И Я

И  В О С К Л И Ц А Н И Я

Из наиболее употребительных междометий и восклицаний приведем 
следующие:

а) поощрения и восторга: 34D4! —  <j<4.Rb£>!— молодец! ловко!
б) удивления: ь|! -g|! <*>.|! j)i! 34! гЫ-Зь-Зь! йо^оДг!
в) удовольствия: до'Э!
г) надежды, желания: ьЪ! G ^ i!  63̂ 3!
д) недовольства, презрения: 0330! 03-30! о|! 3̂ ! о"Э!
е) горя, отчаяния: -до! -30̂ 3! gso! 3̂ 0̂13! «.Ь!
ж) указания: ьо! 453*4!
з) побуждения: sï>s! 4Ï* 3*0000! соответствует русск. 'ну ка!’, 'а  ну ка!’
и) разочарования, досады: | 4о- 5°^°! 4ogVgl;!
к) невозможности: ьЗь! ь^Зь! Gÿ-g! 4-Зь-Зь-Зь!
л) соглашения, сочувствия: |ьо, ^io!
м) для тишины: VG-g! Vglr!
н) предупреждения, предостережения: ЫмЦь!— дай дорогу!
о) побуждения, подзадаривания, призыва: моо-Js! соотв. русск.'а ну ка!’, 

fдавай ка’!

1 Из этих трех слов Солее других принято в литературном языке; ^п, происхо
дящее из Западной Грузии, соответствует также русск. 'так’ (Франц, si); —  особенно 
характерно для речи восточных грузин.
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
§ 125. С Л О В О О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  П Р Е Ф И К С Ы  И С У Ф Ф И К С Ы

Для целей словообразования грузинский язык широко пользуется 
имеющимся в его распоряжении богатым запасом суффиксов и префиксов, 
которые применяются либо порознь, либо комбинированно.1

Приводим следующие из них, сгруппированные по признаку выпол
няемых ими Функций:

1) Для образования некоторых имен существительных, нарицатель-
п имен действия («масдара») —  с у ф ф и к с  -ь

^оапрч-ь —  краснуха, корь ОТ ^ooojç^-o —  красный
хвостатый (имя нариц.) » --- ХВОСТ

—  носатый, носач » gbgo^-o--- НОС

'3sgo>gbc9-b —  черноокая » Ihgo oogbç9-o —  мерный
’>-ь— 'писание, писать » оси. ? з й

—  рвание, рвать )) » Ô W
т Ы -ь  —  копание, копать )) » ОГ)15(ч

—  ломать » )) 0бЬ

2) Для уменьшительных и ласкательных наиболее употребительны 
суффиксы -4, -os, и сложные 2 3 и -д̂ -4 (диалект.), --дб-4:

—  куколка 
î>7)-4 —  совенок 
ï>od-oi —  дядюшка 
сЬс)-оь —  братец

—  книжечка
^ьЬ-ь^-о —  плохенький, жалкий

—  горка
^Ьоо-о-’-ет. —  Датико 
giV-oj-o. —  Васико 
<х>ьс)(ч-о̂ -р> —  Тамрико

—  носочек
—  маленькая женщина 

•jig-flli-b —  человечек

ОТ — царица
)) —  сова
» î>odb — дядя
» dflâ —  брат
» ÿ«ôG-o —  книга
» —  плохой
)) fom-wb —  гора
» —  Давид
» gsW —  Василий
» o>4cls(ï’)-(o) —  Тамара
» Ç“o6̂ 4 носок
» ç̂n,_0 —  женщина, девушка
» ^40-о —  человек

126.1 Другие ( посоиы словообразования см.
2 Это ^  несомненно по своему происхождению тоже междометие, которое мы нахо

дим и в звательном падеже (см. § 17); однако оно в данном случае не осознается как таковое.
3 В некоторых случаях возможны и другие Формативы для ласкательных и уменьши

тельных; так, напр., для 'мать* и ЭьЗь 'отец’; 'мама’, 'мамочка*, <Ь9п,
9*9п£гпсп 'папа’, 'папочка* и пек. др.
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3) Для образования отвлеченных понятий сложные суффиксы

•ь; префиксы и суффиксы 1го — 1 /0 - -с* И префикс tfo-:

—  детство от üigclg-o— дитя, ребенок
—  студенчество » ’b’ô 'c l^ Ô -0 —  студент

^><г>-п.1-ь  —  единство, равенство » 0(чог>-о — ОДИН
jï’- i —  счастье » Î>0$oGo0(4-o —  счастливый

—  троица » 1/ь9 -о —  три
■gogs -̂ĵ -b —  власть, господство » ■gcgSgo-o--- ГОСПОДИН, ГОСПОДЬ
s93b<4 ŝg(j-m.î>-s— гордость, спесь » 69Ss(4^bgbG-o —  гордый
bo-oo^oofo-j —  белизна » 01000(4—0 —  белый
lro-df> jç£9- ĵ--- ТРУДНОСТЬ )) JG0Ç9-O —  трудный
Iro-.S^OÇ -̂J —  легкость » Sçcgogo-o —  легкий

—  крепость » 9i£i(4-o —  крепкий
1/о-юй-«о. —  теплота » ooï)024-o —  теплый

—  сладость )) (5^024-0 —  сладкий.1

4 ) Для образования прилагательных:

а) к а ч е с т в а  —  сложные суффиксы -д«ч-о||-дг^-о, - о ^ о - | |о ^ -
j-Oj -cg-o  ̂ -ооо-о:

—  детский от йьдЭд-о —  ДИТЯ, рвбвНОК
âb6"7)^"0 —  человеческий, -ный » 0Ч0_о —  человек
2оро.<4 --д24-о ----СВИНСКИЙ » 20(4. <4 —о --- СВИНЬЯ
^•gb-Tj^-o —  русский » (4 -0V-O —  русский (сущ.)
Ьд£9-о —  одушевленный » If-gsjo-o —  душа
üÿo'Vo^-o — счастливый )) ï>0 -̂o —  счастье, судьба
Gog-o 0(4-0---способный » Gô -o —  способность, дар
W40-O0£9-O — мясной, плотский » 15(4.(4 0 -0  —  мясо, плоть

—  дальний, далекий » 'Зро.й -о —  далекий
— американский » ь90(4 О0& — Америка

•̂TjtnG-j-gçQ-o —  плужный » 0-0OobG-o — плуг
5 дь<ч-0-дг9-о — родовой » ^0ь^_о —  род, фамилия
9 ь9о1с-0-024-о — отцовский » 9s9s — отец (род. пад. 9ь9-оЦ:
so0$oolf-0-rjc9-o —  материнский )) —мать (род. пад. Ç0 ôlr(,
9-д̂ 9-од-о —  постоянный » 9-ĝ s‘l —  постоянно

1 Этого же рода образование возможно и без характерного для прилагательных суф- 
Фикса -дс™» напр.: ‘густота’ (от ‘густой’)* ',П“Д3ОГ,"0 'доброта* (от ggœnc™*
‘добрый’), 'жар-а’ (от ‘жаркий’) и нек. др.
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1 обычный, 
обыкновенный

^OT-og9o 2--- добрый

— стена

---- ПИСЬМО

—  сухой

<Ьф jÏ)-ocd-o— дополнительный

—  храбрый
3---общий

б) к а ч е с т в а - п р и н а д л е ж !

—  годовой -ичный 

^с5-о-д<ч-о—  дневной 

^ф-о-дб-о —  активный 

ЗЯ5-о-т)(чо —  солнечный 

^Л-о-дй-о — лесной

от З̂сП)2? ^ * —  обычай, обыкно
вение

ОТ ОСН. эдоэ

» 53̂ ”° —  камень
от осн.
» »

» ^ь<Ьф^ь— дополнение

» ôD2?-0 — сердце
» Язр̂ - о —  некоторый

ОС Т И---- СЛОЖНЫЙ СуФФИКС------- o-gé-o:

от îo 2?-0 —  год
» — день

» осн.

» —  солнце

» <333— лес

в ) о б л а д а н и я  и с в о й с т в а -

(̂ч-оьС-о —  бородатый 

D̂<4-obG-o —  ушастый, с ушами 

Ф<ч-29-оь(э-о —  женатый 

■ JSbé-obG-o —  замужняя 

^шЬ-оьС-о —  угольный, с углами 

^G-w-foG-o — с лошадью=всад-

ник

^ь-«Дл(}-о —  со шкурою (ко

жей) =  одетый в шкуру 

■ ]-T)̂ -<4.1/bG-o —  носящий шапку

сложные суффиксы -oiG-o, -<чЛ*г6-о:
от ‘)(ч-о —  борода 

» —  ухо
» gco-s -̂o —  жена 

» -)с)ь(ч-о —  муж

» зт)°Л*з —  угол 
» gbjG-o —  лошадь

» —  кожа, шкура

» —  шапка

г) с в о й с т в а — сложный суффикс -<n.gsG-o:

^ jn-p^ G -o —  скалистый 

tô-pxgbG-o —  гласный 

^ o x g ^ -P ^ G -o  —  одноцветный, 

однообразный 
^çy-co-giG-o —  сердечный, храб

рый 1 2 3

от -52̂ 3 —  сцала 
» —  голос

» з<чспо 0 33(4 - 0 --- ОДИН ЦВвТ

» 57)2’ -°  —  сердце.

1 См. также образование наречий (§ 119).
2 Наиболее распространенные суффиксы для образования как прилагательных, так 

равно и имен; весьма употребительны для глагольных и отглагольных образований (см. § 111).
3 См. также образование наречий (§ 119).
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д) в р е м е н и  —  сложный суффикс -bs°nsq>-o:

jyg*3oG-sojç9-o —  вчерашний
—  прошлогодний 

bs3<4o-G$ojç9-o —  ранний 
^oGb-G^js^-o —  передний

от 57)^°^ —  вчера 
» 'Эьй'ЭьС —  в прошлом году 
» — рано
» ÿoG(i) —  вперед, впереди

е) п р о и с х о ж д е н и я  (из той или мной местности, страны, города, 
деревни и т. п.; о людях только) =  сложный суффикс

bc)j(4o^-j5j5-o —  американец 
эд<чМ-д£9-о —  немец, германец

---- МОСКВИЧ

•Jig9bJ-jç5-o —  горожанин 
a>î>oç9oV-jç9-o —  тбилисец

от ьЗдгчодь —  Америка 
» ĵ<o9bGob —  Германия 
» 9«оЛ^«ч -̂о —  Москва 
» —  город
» oi^og^oV-o —  Тбилиси1

5) Для названия стран и местностей —  либо сложный суффикс -д<я-о> 
либо преФиксально-суФФиксное образование Ь  —  д<*>-о:

Т̂з-^œ-o —  Кахетия
<ч-т|1/-j< n -o  РОССИЯ

tavc)ls-jo»-o —  Армения 
Ifi-ogf^bG^-joo-o — Франция 
lrb-î>jfodG-£jcr>-o —  Греция

от осн.
» » <Ч-Т|1/

» » Irp). ()

» » tgéiG^-o-----француз
» » î>jtodjG-o —  грек

6) Формативы, обозначающие назначение, ирпнадлеяшость, орудие, — 
префикс Ь -;2 префиксы и суффиксы в следующих сочетаниях: Ь ------ о ,
Ъ --------п| I Ьь - oV-o} 1/ь----------т)(ч || Ь ---------ь& || bçs-o:

1;ь-^ос9-о— обед (доел, 'для утра’) 
Ъ-%сч.-]-о —  мерка (доел, 'для

мерки")
Ifs-jJbcml-j —  курятник 

—  свинарник
Ift-l/otloG^-(‘) —  кукурузник 
Ь -sogoG-j —  посуда для вина

ОТ —  у т р о

» Язе̂ З-ь —  мера

» —  курпца
)> £)<*х(^-о-----СВПНЬЯ

» Ъ ЗоЦ-о —  кукуруза
» —  вино

1 В некоторых случаях, согласно обычным для таких случаев нормам древнелитера
турного языка, суффикс местности -J®1 отпадает, напр.: gbb-gçon-o ‘кахетинец* (от 
’Кахетпя’), «Эдб-дспо-о 'имеретин* (от n3g^-gw-n 'Имеретин’) и т. п.

2 ta- как префикс предназначения, таким образом ta- cj^G^-gcn-n 'страна, принад
лежащая (или для) Французам’; ta-jb^œg-gsm-rn. 'Грузия* представляет, повидимому, исклю
чение, так как здесь нет обозначения страпы, а лишь «принадлежащее картвелам» (доел, 
•для картвела*). Этот же префикс предназначения участвует в образовании причастия буду
щего времени в глаголах (см. § 111 и 112).
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fo -<4 J д -д -д ----МОЛОЧНИК ОТ <ч()д—  молоко

—  столовая » — обед

Ь-жь<ч-«ч. —  военны й, воинский, )) жМч-о----войско

публичны й

—  крестьянский )) дЪ-о —  крестьянин

b-S-Jb-m. —  э т а  ж и зн ь (посю сто- » *jJ0>)—  здесь
ронний мир)

Ifi-o-Jo-m. —  т а  ж и зн ь  (п отусто- » o-J(i') —  там

ронний мир)

b-W )-ol/-o  —  орудие для пахоты » kjG- ь — пахание

l/b-V3-o l/-o ---- » » питья » Vâ-ь —  питье

Vb-S^bso-olf-o---- » » ИЗГ0Т0- 2%so —  готовы й

вления

Ь-сэдЪ-д(ч-о —  ступень » сд^Ъ-о— н ога , ступни

1/ь-оть--д(ч-о —  загл ав и е » <r>sçj-o —  голова

l;b-c)lfbl5--J)(4-o —  сл у ж б а )) ОСН. 91fib

—  нагрудны й  р е - » —  ГРУДЬ
мень у  лош ади

Vs-^j о9-ь<ч-о —  дож девик » ÿgo'ÎU —  дож дь

Vb-<l)-T)^-^-o —  место для гн езд а » "̂Э̂ _3 —  гнездо
Ъ -ф о е ч -ь ^ -о — для оплакивания, » ОСН. фоб»

плачевный

7) Образование понятий со значением 'бывший’ , 'отслуживший свою 

службу’ , а также обозначений мест и состояний, где что-то было прежде пли 

что-то совершилось,—  с помощью префиксов и суффиксов: Сь------- мч Ц-sç»1 *

—  бывший человек (то, что 

было прежде человеком) 

Gi-0w.ç9-i(4-o —  бывшая жена (то, что 

было некогда женой) 

Gi-W<gç9-s<4-o —  место, где была де

ревня

Gb--Jb̂ b<j-̂ g-o—  городище (место бывш.

города)
Gi-lfi^oçp-jg-o —  пообедавший

от ч̂(5"0 —  человек 

» —  жена

» W>-ogjç5-o —  деревня 

» j^ç^-j-o —  город 

« —  обед

1 Эти же суффиксы, Функционально в той же роли, принимают участие в образова
нии дробных числительных (см. § 40) и причастии прошедшего времени в глаголах (см. § 111).
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Иногда же суффиксы || и -gg  служат для диФеренцирования 

понятий; так, наир.:

но

бь-sogoG-b^-o —  место, где было вино 

Gi-jogoG-gg-o--- ВЫПИВШИЙ (вина)

ОТ gJgoGpv---- ВИНО

8) Для обозначения места произрастания тех или иных видов расти

тельности— сложный суффикс -Gb<4 ||-Gi29o-o:

йдЫэМч-о— собрание дубов =дубовы й от Э-gfo—  дуб

лес

GsJg-Gs<4-o —  собрание елей =  еловый » GbJg-o—  ель 

(и вообще хвойный лес)

ÿiï>ç»-GM4-o —  каштановый лес » ь̂Ь̂ -о —  каштан

î>-g8jJ-Gb<4-o —  кустарник » —  куст

9) Для образования названий профессий, рода занятий, служат сле

дующие префиксы и суффиксы: Зд —

•Зд-------|| bÇ9-o 1

3g-^e>-g —  садовник 

9g-g(^9-g —  аробщик

( W g S ç s -g ---- ДОЛЖНИК

<W -£>ig-g---- ИСТеЦ

З д -д ^ -д  —  супруга 

9g-î)S -̂-g(4-o —  рыбак 

Зд-Я^дЬ-'дСч-о —  моряк 

9д-с»9-ь(ч-о— боец, воин

9 д - ( ч < ) д - д - д - - - МОЛОЧНИК

V ô a r r a — лесник

- д ,  V - - - - - - д ,  9 д - - - - - - - д б  I I  - - д ^ - о ,

от б*£о-о —  сад 
» -дйдд-о —  арба 

» —  долг

» —  спор

» —  ярмо
» —  сеть

» —  море
» 0 .9-0 —  война 

» (чДд----МОЛОКО

» (Эдз —  лес

10) Образование наречий (см. § 119 ).

1 1 ) Для образования понятий собирательных служит сложный суф

фикс 1 2

—  серебряные вещи 
<^oG-jt)£9-o —  железные »

ьйй —  шелковые »
fcoç9-jgç9-o — Фрукты 
^oï>oç9-̂ T)Ç9-o —  сладости

от —  серебро
» —  железо

» ьйй ̂ 3^9-0 —  шелк 

» Ьо£9-о —  Фрукты 

» —  сладкий

1 Эти же элементы, с некоторыми вариациями, служат равно для образования при
частия настоящего времени и имени действующего лица в глаголах (см. § 111).

2 Этот же суффикс служит для образования собирательных числительных (см. § 47).



§§ 126 , 126] СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 267

12 ) Для обозначения сходства и подобия пользуются суФФиксами -дЪ<ч-о 

и -ооьбь, -д^ т)^ - 0 "

29<ч.9-д}><ч-о--- подобный льву

29(4.ï>o(4.1/-gî>(4-o —  подобный Фасоли 

BgSolf-cobGs —  подобный мне 

ЗсДг-д^б-о —  подобный ему 

g3a4 ^ - 0— наш (нашенский), по
добный нам

от 29(4.2-0— лев 

» ç9(4.ï>o-<4. —  Фасоль (лобио)
» Вд2о —  мой
» 9 о I/o —

» BgjG-o
■ его 

—  наш

13) Для образования отрицательных прилагательных —  префиксы
И СуФФИКСЫ “JJ-------- о ,  -J)-------- -д(ч-о || 7)29- 0:

■ д-^029-<4. —  беззубый 

■ g-ft-gçs-p». —  бессердечный 

7)-0(429-(4. — без жены (холостой) 

■ g-og-gçs-ra. —  безденежный 

—  несчастный 
•g-5 g9--g<4-o —  безвкусный 

■ g-<gg -̂gc9-o —  бесцветный

ОТ ^ 029-0 —  зуб 

» 57)е9- о — сердце 
» 0(429-о —  жена 

» “ЗТ)2?-0 — деньги 
» ï>gss-o— счастье, судьба 

» 5 д9-(4. —  вкус 

» (gj<4-o —  цвет

14) Наречия того же значения

7)-0<4.29-(4—̂ —  без жены 
7)-<д7)29-(4-$о —  без денег

с дополнительным суф ф и ксо м  -$о: 

J на вопрос ка к ?

15)  Для обозначения времени в смысле его обыкновения пользуются 

сложным суффиксом -ечЛ-оот, наир.:

Ŝ o29b-(4.ï>-ocr)--- ПО утрам  ОТ $00295----утро

l/bg)s9(4.-(4.ï)-ocr) —  по вечерам » Ъ ь̂Яр». —  вечер 

^ ь^ ^ гч -^ -оо» — в летнее время » S ^ V g ^ -o  —  лето и т. п.

§ 126. С Л О Ж Н Ы Е  И С О С Т А В Н Ы Е  С Л О В А  (К О М П О З И Т Ы )

Сложные и составные слова —  весьма распространенный способ слово

образования в грузинском языке. Не останавливаясь на рассмотрении тех 

сокращенных наименований учреждений и организаций, а также социально- 

экономической терминологии, которые, так же как н в русском языке, 

вошли в обиход языка при Советской власти, как, наир.: 4̂ 5 °^д«.9о =  

b^50Ç9Pvï>(4ogo 'местком’ , 3(4pj.cggbçjUowo =  3<4(4.ogjl/osEis297)<̂ 0

^Ьд'Эойо 'ПРОФСОЮЗ’ , З-д'Эдркч.Зо =  држрьЗд/чЬ̂ одо 'рабочий КООПвра-

тив’ , W 0,2g^oï)(4j<l)S =  W 0oi29olr̂ -g<4o 'соцсоревнование’ и т. п.
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образование которых, кстати сказать, происходит в грузинском языке на 

тех же принципах п с такою же легкостью, как и в русском, мы перейдем, 

к краткому обзору тех способов образования композитов, которые издревле 

сбытовалпеь в языке.

Сложные и составные слова могут быть образованы следующими основ

ными типическими способами:

1 ) Путем удвоения основы (пишутся вместе):

—  отдельно, в отдельности 

—  немного (доел, 'мало- 

мало*)

— тихо, осторожно, медленно 

(доел, 'тихо-тихо’ ) 

—  чирикание (доел, 'чирик-

чирик’)
Ь(ч-Ь(чо —  хохот

V9o<4-V3o<4o —  частый (доел, 'часто

часто’ )

ь̂'З-̂ ь'Э-о —  сияние сверкание, блеск 

—  высокий (доел, 'высо-

кий-высокий’)

от —  отдельный

» —  мало

» 6js">-o— тихий,

» Gjçoi —  тихо, медленно

» V3o(4-o —  частый 

» c)b2>bÇ9-o —  высокий

а) При этом зачастую возможна диссимиляция плавных в повторении, 

нанр.:

Зо<ч-Зо£9-о —  перец (толченый)

^ G - ^ - o  — дрожь 

G-jp-R-gçD-o —  шептание, шопот

б) Возможна переогласовка основы в следующем порядке:

ь ------ -j] —  суетня, суетливая беготня

(чьЪ-й-д'ко (пли Î><4i b - 0(4-J]lîo) —  стук, удары

— звукоподражание хлюпанию грязи, слякоти

(от 'грязь, слякоть’)
О-------- Ь (40oj-f4boj-0---- заря

£>oi)-g>bc)-o —  улыбка

—  веселый смех

g ----------- "J) gOooo-'gfoon-o----- ОДИН С ДРУГИМ

п)0>о>о-j(ooopi.ï)i —  взаимоотношение

о -------- -g ^oG^- -̂gG^-o —  сумерки

—  малыши, сброд мальчишек
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в) Возможно, повидимому, под влиянием турецкого, появление 9 перед 

второй основой или замена им начальной согласной, напр.:

—  окрестность от ы*>д — часть света, окрестность

à'bcooT.-Si'bçw---- ПО-блИЗОСТИ, вбли зи  » bbçw . —  бли зко

—  мелочь, хлам » —  мелочь

ЗТ)В"8ьВ~0 —  потроха
^ooj-8soj-o— сумасбродный, отчаянный » 50 0̂ — сумасшедший. 

ь̂<чь-8ь<чь —  поминутно

г) В  некоторых случаях обе основы соединяются между собой союзом 

sç* V ,  напр.:

Mgs.-sob-Vbj}S— различный (доел.'дру- от 1Ждь—  другой, иной

гой-другой’)

— по следам (доел.'след » азЬ2?_л — слеД (ср. русск.
и след’) след-следом)

—  в конце концов » «tagw». —  конец 

Зо^-^ь-Зо<ч —* прямо

ш и с переогласовкой:

ÿb3-sDi--T)ÿ-T)c) —  ежесекундно __ от ^ьЗ-о —  секунда

2 ) Составные слова из синонимов: 

î>̂£0- 0g>î>b290 —  судьба-доля (рок) »

jp o g i-0 W g < 4 ^ b  — бЬ1Т-ЖИТЬе (жИТЬв-

бытье)

<̂4‘63i-3sNŝ clôi — истребление-избие-
ние

—  воспитание »

—  исследование »

Iftlb-ssbçsggb-----------ПИТЬв, ПИТЬ »

( — счастье, судьба

( O£0Î>b£9O---  » ))

I jpcgb--- бытье

\  ЖИЗНЬ

j —  истребление

I ^ a ô b“ ~  »
j — взращивание

\ —  обучение

/ 33е?ЗЗ4— исследование 
1 <Jojî>i —  искание

( tëb —  пить

\ S^E^gb »

3) Составные из разных слов, иногда смежных, иногда противополож

ных по значению, контрастных понятий для обозначения нового понятия, 

напр.:
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J9b-ï>ogo —  брат —  парень =  ухарь, сорви-голова

— дверь— туда и сюда =  огороженный участок земли

при доме, владение
—  угол —  соседство =  ближайшее соседство 

<nigŝ -j>cb(>b-T)<4«.ï>b —  княжество —  дворянство =  аристократия 

—  ж ен а— муж =  супруги 

^ 1<чь-до тЪдь —  писание— чтение =  грамотность 

Ixo ĝgi-Ss'lf-Tj'bo —  слово —  ответ =  опрос, расспросы 

SoVgŝ b-'Sm.'lfgç̂ b —  уход— приход =  ходить взад и вперед, туда и сюда 

($<4-($bç9-c)^ sw o —  живой —  мертвый =  едва живой

при этом иногда возможно усечение не только именной огласовки о, но и s; 

напр.:

oÿjfob —  писание туда— писание сюда =  переписка 

—  брать —  давать =  торговать

4) При соединении двух слов возможна постановка первого из них 

в родительном падеже; напр.:

2ô olfJg<4i> —  землетрясение от

£ь<чо1̂ ь0о — военный »

—  судьба, рок »

s^jsoolf^OTi —  единственное дитя »

‘Joÿi — земля

()д<чь — колебание, движение*

gitio -----ВОЙСКО

Ь̂0о — человек 

| —  судьба

1 — писать, начертание

— мать
jf^ o o o ---- ОДИН

в некоторых случаях возмояша потеря падежного показателя V, как, напр.:

<bt)o(l;)^s— тетка со стороны отца от

фь(ю(к)1я>2тД/о — одежда »

{9i2i —  отец 

—  сестра

г ^ьСо — тело, корпус

1 1;ь<)таД/о — одеяние

s°^o(lf)tiiQgic9o —  мачеха » J W 6 — мать 
I —  замена

5) Композиты, заключающие в себе слова в других падежах, —  

крайне редки и представляют собой уже окаменелые Формы; так, напр.:

{^< чсоо----- ОДИН

д<чоо9ь6— эрг. пад. др.-лпт.
Эрг. пад. дйоо- ооо —  ОДИН Д р у Г О Г О  ОТ
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Дат.-вин. 3oé(V)ÿgi(4o — крестное знаме- 
пад. нпе

Напр. пад. —  внимание

Твор. пад. Цз ооо-дойо — известняк 

Все композиты склоняются.1

§ 127. У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  Э Н К Л И Т И Ч Е С К И Х  И  Н Е К О Т О Р Ы Х  
Д Р У Г И Х  С Л У Ж Е Б Н Ы Х  Ч А С Т И Ц

В грузинском языке широко развито употребление нескольких энкли
тических частиц, приставляемых к концу слов, а также некоторых других 
вспомогательных элементов, не присоединяемых к словам; пользование как 
теми, так и другими вызывается требованиями синтаксического порядка.

Некоторые из энклитических частиц уже были нами частично или пол
ностью рассмотрены в связи с склонением местоимений и числительных 
(см. § 42 и 51), а именно:

-ь —  эм ф ати ч еская  Ф орм а н е к о т о р ы х  п а д е ж н ы х  окончаний (см. § 17);
-Эд —  энклитика неопределенности:

--- который <4p>.c)j29ck)j  КОТОрЫЙ-ЛИбО

30Б —  кто — кто-нибудь (см. § 37).
eoic^Go —  сколько <чьсЦзСос1 j  —  сколько-нибудь

-Р403 (^—px^jG)— частица приближенности, приставляемая к числам, напр.: 
— около двух (имеет значение 'несколько’)

“30 —  энклитика добавления, уточнения, соотв. русск. 'самый’, 'тот самый’, 
'тоже’, 'ж е’, напр.:

со.6с>зз —  оба, и тот и другой 

З^рх̂ з 2̂ 3̂ 33—  на ДРУг°и день 
0̂ 033 —  тот же самый

—  частица, употребляемая как энклитика (см. § 37) имеет значение 
'лишь’, 'едва лишь’; напр.:

ь<хю ovgcbGô bG sos'Sé&b— из ста рублей у меня осталось лишь
тридцать

1 Об орфографии композитов и их структуре см. обстоятельную работу С. Иордани- 
швили «jjbtfcn'jjmn jtfngnrtrâ nlscngnlj)) (из работ Комитета языка и литера-
туры при Наркомпросе ССР Грузии, вып. VII, 1934).

{З о й - о ---- ЛИЦО

щь&о —  крест

—  ухо 

2>3 ь̂ —  брат

я ( ^  —  камень
\ 0̂(4 0   известь
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В сочетании с отрицаниями мч и частица получает значение 

*уже’ , 'больше уж ’ ,: мч ïWgb 'не придет’ , ь ь̂(ч cWgb 'уж  не придет’ (больше 

уж  не придет; ср. нем. kommt niclit mehr); напр.:

—  не мог снести, ьо^ьбь —  уже не мог снести

(ср. нем. konnte nicht mebr leiden);

—  энклитика уточнения, а также союз 'и’ (ср. латинск. que) напр.:

(4C0.c)jsj9o?--- который? (вопрос. <4pm)jç9oq---- КОТОРЫЙ =  ТОТ, КОТО-
местоим.) рый (относ, местоим.)

<ч<чк̂ со.(ч? —  как? (ч(п.̂ р).(чq —  как и

goG--- кто? goGg—  тот, кто

—  ни-ни (точнее: и ни —  и ни) 

sajsos —  мать и дети (мать, а также и дети)

s~
В  некоторых случаях эта энклитика осложняется еще элементом 9, 

■ напр.:

гоц —  если (П‘с) б̂ь —  хотя

а также употребляется в соединении с -g*:

—  хотя однако 

gojoS'Qb —  некто, кто-то.

Из не приводившихся еще частиц укажем на следующие:

-ь (ч—ь^го'1(к) —  энклитика, обычно приставляемая к п р е д и к а т у  вместо 

полной Формы глагола 'быть’ наст. вр. 3-го л. ед. ч.; напр.:

gk kbçoo soog?o» —  этот сад велик [есть] (вм. i<4ok)

gk (чЬ д*<ч$ео»----ЭТО ЧТО за роза? (вм. gi(4s=o i(4olf)

goko» сдМ;]ь(чо? —  чей [есть] этот карандаш?

ggcgfcgo okgroogg tHjggoi, <4PV̂ P>.<4g ----барС ТаКОЙ Жв ЗВврЬ [вСТЬ],
как и лев

gk , oo-g 'Эд‘)^дь(чо? —  это мясо вареное [есть] или

жареное?
^ g s ç g 0’ . ê>gb kibçegko (ч<ч.̂ р).(ч44 9<ч.(чотдсоо —  посмотрите, как укра-

шены сегодня дома

Из раздельно употребляющихся частиц укажем на следующие: 

до- оотв. русск. 'ж е ’ , 'ведь’ , так [таки]; напр.:

cn-g з« gk ikjb —  если же это так

9 g з<> ьй goglxn.k cbk—  я же его не знаю, я ведь его не знаю
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W ) — же, ведь ли; напр.:

W 9 goGgs д4<ч?! —  теперь ведь говорю тебе кто я?!
о^о W9 BggGo 6i0&(4.î>oi —  он же [ведь] наш знакомый 'есть’
Bg9o ^oôGo ls«.() 4<ч4 04-jgor>? —  нет ли у вас моей книги?

We*9g —  частичка, сообщающая действию повторения, учащение, как имев
шему обыкновение совершаться в прошлом, соотв. русск. 'бывало’ 
(с прош. несоверш.); напр.:

«bVlto-glf, Gogpj. 9<*>.̂ о<ч.̂ 4 Wç>9g BgjGIf ЬЖгч'Зо—  я помню, Нпко, бывало, при
ходил в нага дом

<7)4 —  частичка, применяемая в конструкциях, соответствующих деепри
частию, напр.:

^)ggog>4 <94, o g o o )b i---- ВОЙДЯ, ОН спросил

Эта же частица <94 употребляется в некоторых случаях как энклитика 
со значением 'так’, 'так себе’, 'ничего себе’; напр.;

<чр>.0Р).(ч4 о(*><ЬБ$од<!>осг>? —  как поживаете?
0<)4£O£m»».Ï>oo, 4<ч4 ‘Зо'Эьд!; <v4 —  благодарю вас, ничего себе (точнее 'ничего

дурного такого’)

При передаче чужой речи или подчеркивании своих слов предложение 
снабжается укороченными Формами глагола «^4 'сказать’, напр.:

а) при подчеркивании своих слов —  9go>j}o (<— 9g gm-Jgo) 'я  сказал’:
0,Т Л ^ ° : 9< ^ °  ggi9c»o>, 9goo •jo —  говорю тебе: иди, пообедаем,
сказал я;

б) при передаче чужих слов —  о. («— ^Jg4) 'сказал он’: g4G«.9
ЗооЛнчь: Зьгод 9<*>д4г9л  'Вано мне сказал: скоро приду, мол’;

в) при передаче поручений через 2-е л. 3-му —  mjc» («— °^g°)'скажи’: 
•дог)Ь(чо ŝ gsoiV: <)о4 cWüfocbG .̂cojJp). 'скажи матери: дядя пожаловал, скажи’.

В. Т. Руденко 18
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ТАБЛИЦА н § 83 ПРИЛОЖЕНИЕ

Спряжение глаголов действительного залога в различных породах

а) С п о к а з а т е л я м и  лип,  с у б ъ е к т а  ( б е з о т н о с и т е л ь н а я
конструкция):

- рисокат ь —  греть

1-я порода ('ничья*) —

эз 3"^bi353 — я Рис*ю
'ЭдБ кь^ьд — ты рисуешь 

ni кь^ьд-1 —  он рисует

В33Б g-kb^g-cn —  мы РисУем

cr jg g t кь^ьд-ог» —  вы рисуете

nlnCn Ь ^ ь д -д Б — они рисуют

.-л. g-boo’àm'i ---- я грею ч.-л.

» ЬОГ)̂ <пЪ --- ты греешь о

» bon'&m.'à-l ---- он греет »

» g-borî’iraï-or)--- мы греем »

)) ьот'&гоЛ-сл---- вы греете »

)) Ьо^тД-пБ---- они греют »

2-я порода ('для себя’) —

эз g-n-ki^bg — я себе рисую ч.-л. g-n-œ'im.'i —  я себе грею ч.-л:

n-ki^bg —  ты себе рисуешь » п-оЛтЪ —  ты себе греешь »

ob n-kbjg*g-l Ц Т. д. O-on'i m.'i-l л г £ ' д#

вззб g-0-b^Jg-cn g-n-on'im'i-ai

^ з з е n-kb̂ bg-an П-зп̂ гаЪ-оп

с(_ос«̂>с

n-fc»t3»3‘3e О-ся̂ саЪ-дБ

4-я порода ('для верха’, 'на чем-либо’) —

эз g-4-b^g — я рисую ч.-л. на ч.-л.

V 4-Ь4(35д — ты рисуешь ч.-л. на ч.-л.

nb i-b^ig-1) и т. д.

кззс g-b-b^g-o.

Нззс 5-kî bg-on

nlnGn b-b^sg-gG

б) С п о к а з а т е л я м и  ли ц

1-я порода —

9-kb^»g-ls —  он меня рисует 

Д.к^ъд-Ъ— он тебя » 

Ьь^ьд-1 —  он его »

бЗ'̂ сЗ̂ З”  ̂— 011 нас }>
^-кь^ьдо* — он вас »

к ь ^ ь д -1 ---- ОН ИХ »

( о т н о с и т е л ь н а я

S-bcnïm'i-l —  он меня греет 

—  он тебя ))

bon'&ca'i-l----ОН его »

^g-bOT^m'i-l----ОН нас »

----ОН вас >>

ьот'&гО — 1з —  он нас »

с у б ъ е к т а  и о б ъ е к т а  
к о н с т р у к ц и я):

(остальные сочетания лиц субъекта и объекта см. в § 65)
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3- я порода (для другого’) —
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—  я емУ рисую ч.-л. д-'З-оп'&го.'З) —  я ему грею ч.-.

DgC - а -Ь ^ з  —  ты ему рисуешь » 'а-сЛспЪ ■— ты ему греешь »

оЪ — он емУ рисует » •д-аЛгО>-к —  он ему греет О

KggG g-TJ-kb^bg-o) ----МЫ ему рисуем )> д-*а-аЛ<0>-<л —  мы ему греем ))

ojggG Tj-kb^bg-oi —  вы ему рисуете » *a-or»ïсоД-сп — вы ему греете »

ЛпЕо ^a-k^g-gG —  они ему РИСУЮТ » ■д-аДс'Л-дб— они ему греют »

З-л-Ъь^ьд-Ъ —  он мне рисует ч.-л. 9-п-сп2>ргЪ-к —  он мне греет ч.-л

j-n-bb^ig-ls —  он тебе » » m.'i-li ----ОН тебе )) )>

■а-кь^ьд-Ъ —  ОН ему » » *3-сл^тЛ-к---- ОН ему )) »

gg-n-kb^bg-k —  он нам » » ^g-rt-oï'im'i-k----ОН ИВМ » »

j-n-kb^bgor) —  он вам » » -̂п-зп с̂'0><я —  он вам » »

•g-kb^ig-k —  он нм » » ("д-оЛгЛ-к----ОН НМ » »

(остальные сочетания лиц субъекта и объекта см. в § 65)

4-я порода —

Э-5-kb^bg-k —  он на мне рисует ч.-л.

^-У-кь^ьд-к —  он на тебе » »

5-кь^дьд-к —  он на нем » » Нет.

^д— кь^ьд-1з ■ - — он на нас » »

^-i-kb^igoi —  он на вас » ))

5-кь^ьд-к —  он на них » »

Включение показателей пород и порядок сочетания показателей лиц субъекта к 
объекта происходит также и во всех остальных временах и наклонениях I и II групп.
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр. Строка Напечатано Следует По чьей вине

40 15 снизу jjgggG»-^) автора

96 19 » 94 9С »

181 4 сверху »<п-Б га-Е »

14G 8 снизу га {О-о га^-о-эт »

» 14 » (П£-П cnç-n-of) »

148 7 » с*е-э raje-g-li »

» 9 » m ç-g-l « ç -3 »

150 18 » .3 »

177 10 сверху »

227 10 снизу 13*8^ J3'8«1<n »

» 11 д> Ô3S3«S Ô3:’8«‘<" »

228 10 » nujrogmnt}! ograjmofjor)! »

229 4 сверху о oj(о.£пг)п cnil! ngmçnnroGl )>

256 13 снизу к у д а ? к о г д а ? »

В. Т. Руденко,
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