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НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О СТРУКТУРЕ ФЛЕКТИВНОЙ ПАРАДИГМЫ 
ЛИТОВСКОГО ГЛАГОЛА В СВЯЗИ 

С ПРОБЛЕМОЙ ПОРОЖДЕНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ 

Попытки описать морфологию глагола в том или ином языке наиболее 

простым образом реализуются в последнее время преимущественно в том, 

что исследователи стараются найти такие цепочки (последовательности) абс

трактных морфем, из которых путем применения ряда морфонологических 

и трансформационных правил можно вывести все реально существующие 

глагольиые формыl . Один из аспектов исследований такого рода состоит в 

том, чтобы установить простейшие связи (переходы) между разными гл а

ГОЛЫIЫМИ формами или их элементами. Литовский глагол, несмотря на на

личие специальных исторических исследований и вполне удовлетворительиых 

практических описаний (главным образом в виде парадигм с комментариями), 

с этой точки зрения исследован не был. Поэтому описание синхронного со

стояния литовского глагола выдвигается в число наиболее иастоятельных 

потребностей литуанистики. Ниже будут изложены некоторые соображения, 

касающиеся прежде всего структуры флективной парадигмы инфииитива (как 

исходной формы с точки зрения словарной практики) и презеиса и претерита 

(как форм, которые нужно породить или сиитезировать с наимеиьшим числом 

операций)". Многие из этих соображений, возможно, покажутся тривиаль

ными, но нигде в явном виде они сформулированы не были; кроме того, 

в прежиих работах не преследовались те цели, которые ставятся здесь. 

Первой из задач при заданном направлении описания следует считать 
такое описание инфинитива, которое позволило бы выявить максимум инфор-

1 ер. прежде всего R. Jakobson, Russian Conjugation, - "Word", IV, 1948, стр. 
155-167 и целую серию работ, продолжающих идеи, содержащиеся в иазванной статье. ИЗ 
ЭТИХ работ ер. последние ПО времени: М. Халле, О правиnах русского спряжении, - ,.Ате

rican Contributions to the Fifth International Congrcss оГ Slavists. Soria, 1963", The Hague, 
1963, р. 113-132; А. У. isacenko, The Morphology of the Slovak УегЬ, - "Travaux 
linguistiques de Prague. - 1. L'Ecole de Praguc d'aujourd'hui", 1964, р. 183-201 и др. 

3 Синтез форм бу дущего времени здесь не рассматривается ввиду простоты решения этой 

задачи (ОДНОЗltЗчная ВЫВОДИМОСТЬ этих форм ИЗ форм презенса). Внш"шние, уделяемое здесь 

ИНфИНИТИВУ. презенсу и претериту. объясняется ТОЙ общепринятой точкоii зрения, согласно 

которой существуют именно ЭТИ три ОСНОШIЫХ (рассматршщемых npaKTli1leCКlI как несводимые 

друг к яруrу) формы Г.,.гола. 
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мации о формах, к которым нужно перейти. В качестве формы индикатива, 

промежуточной между инфинитивом и дюбой другой формой иидикатива (в 
данном сдучае - презенса и претерита) и позводяющей осуществить переход 

в обе стороны, можно выбрать практически дюбую форму презенса или пре

терита. Поскольку при дальнейших раССУ>kдениях предпочтение отдается опе

рациям с фиксироваННbJМ порядком их ':JI~дuвания, во-первых, операциям 

синтеза, во-вторых, и нахождению форм, обладающих максимумом прогнос

тических качеств, в-третьих, - приходигся о качестве такой промежуточной 

формы выбрать З-е лицо презенсаЗ • 

Напрашивается два варианта описани)! иНфинитива. При одном ИЗ них 

предполагается, что инфинитив всех глаголов содержит окончание -ti: suk-ti, 
aiske-ti, nore-ti, aide-ti, kasY-li, kапdу-ti, degio-ti, kybo-ti, giedo-ti, bernati-ti, 
skersuo-ti. Отделеиие этого окончания происходит безошибочио', однако для 
перехода к форме З-его дица презенса иногда приходится обращаться к ко

нечному гласному сегменту инфинитивной основы (kybo-ti ..... kybo), а иногда 
не приходится (aide-ti --~ aida); в этом последнем СЛУЧ<lе для перехода от 

инфинитива к З-ему лицу презенса требуются три операции (отделение -ti, 
зачеркивание -ё, приписывание -а), тогда как при делении инфинитива aid-eti 
понадобились бы лишь две операции (отделение -eti и приписывание -а). При 
другом варианте описания инфинитива "инфинитивная флексия" выделяется 

в соответствии со следующими правиламиS : 

]. "Инфинитивной флексией" является -ti, если: а) непосредственно вле
во от -ti находится С или б) влево от -ti находится лишь один V". 

2. Во всех остальных случаях "инфинитивной флексией" является -Vti 7_ 

Примечания: 1. ПРИ!\tеры -lа. ras-ti; lb. cJё-ti, vy-ti, gro-ti. au-ti. 11uo-ti, 
lie-ti, ei-ti. gui-ti; 2. поr .. ёti. pra!-yti, mieg-oti. pon-auti, kuk-uoti. 

11. В указанных правилах приставки ие учитываются (ср. к правилу 2: padёooti, но 

не: pad-сЬti!; ср. pa-deti). 

э Подробнее о мотивах 'такого uыбора см. ниже. Сейчас же достаточно подчеркнуть 

преимущества ЭТОЙ фJрмы В прогностическом отношении. ер. -i (3 л.) => -iu (1 л.), nori => 
noriu, но: -iu (1 л.) => -i (3 л.) v -ia (3 л.), noriu-nori и liepiu-liepia . 

.. у сnовлено, что в распоряжении исследователя есть сравнительно простые способы ОТ
личать -Н в конце инфИНИТИВНЫХ форм от -ti, эавершаюших другие глагольные формы 11m3 
aulti - 2 n. през. от au§ti, dirbanti - имен. п. ед. ч. жен. р. причаст. през. действ. зал. и 
т. Д., не говоря уж о неглагольных формах типа dievaiti - эват. ф., §alti - имен. п. множ. 

ч. прилаг. , pati - имен. п. ед. ч. жен. р. местоим. и др. 

• Далее используются символы: е - неслогообразующая фонема, V - слогообразую
щая фонема; при этом следует учесть, что части дифтонга или двугласного сочетания не 

рассматриваются как отдельные сегменты . 
• В инфинитивах типа guiti, uiti, zuiti флексиеii СЧlПаеТСR -ti. так как -i- влево от -ti 

трактуется как е (-j) и одновременно влево от -ti есть лишь один V (-u-). 
, Правнло 2 может быть сформулнровано более конструктивным образом ("инфиmrrив

ной флексией" является -Vti. если непосредстоенно влево от -Vti находится С и ~eвo от 
-Vti есть .хотя бы еще один V), что, однако. оказывается ненужным при фиксированном по
рядке правил. То же MG-MHO сказать и об УЛУLIШенном варианте конструктивного изложения 
правила 2 (. ,инфинитивной флексией" является -Vti. если влево от -Vti есть хотя бы еще 
один У): депо в том, что праКТllЧески сочетания уу МОЖНО считать запрещенными в инфи

нитиве. 
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Выделенне "ннфинитивной флексии" по этому.способу позволяет избавиться 

от ряда недостатков первого варианта описания инфинитива (ср. aid-eti ~ aida), 
но зато связано с трудностями, отсутствующими в первом варианте (kyb-oti 
-~ kybo). 

Однако есть более простой способ извлечения из формы инфинитива нн· 

формации, необходимой для перехода к форме З·его лица презенса. ОН заклю, 

чается в проверке лишь одного фонемного сегмента инфинитива - третьего 

справа, если он С; если же этот элемент окажется У, приходится проверять, 

нет ли влево от него еще одного У: при отсутствии этого V качество У, 

стоящего на третьем месте справа, оказывается несущественным, и с инте

ресующей нас точки зрения третий справа сегмент в таких инфинитивах мо

жет трактоваться как С (именно так всегда приходится рассматривать слу

чаи, когда третьим справа сегментом являются -ie-, -ei-, -ui-). 
На графическом уровне можно установить следующие типы переходов от • 

инфинитива в лице наиболее информативного его сегмента к флексии З·его 

лица преэенса8 : 

1. 1. -C(ti) ~ -а 
2. -C(ti) -'- -ia 
З. -C(ti) .+ -ta 
4. -C(ti) ~ -sta 
5. -C(ti) ~ -sta 
6. _0,9 (ti) ..... -ja 
7. -e,(ti) ..... -да 

11. 8. -e(ti) ...... -eja 
9. -e(ti) ..... -i 

10. -e(ti) ~ -а' 
11. -e(ti) ..... -ia 

Ш. 12. -y(ti) ~-o 
lЗ. -y(ti) ~ -ija 

IV. 14. -o(ti) ~ -oja 
15. -o(ti) ..... -о 
16. -o(ti) ~-a 

У. 17. -au(ti) ...... -auja 
18. ·uo(ti) ~ -uoja 

(su)-k-(ti) ..... (suk)-a 
(jun)-g-(ti) ..... (jung)-ia 
(gai)-s-(ti) ..... (gaiS)-tа 
(al)-p-(ti) ...... (alp)-sta 
(mi)-r-(ti) ..... (mir)-sta 
(gr)-o,-(ti) -~ (gro)-ja 
(d)-e,-(ti) ..... (de)-dа1О 

(aisk)-e-(ti) ..... (аiЩ-ёjа 
(nor)-e-(ti) ..... (nor)-i 
(aid)-e-(ti) ..... (aid)-a 
(kvep)-e-(ti) ~ (kvep)-ia 
(kas)-y-(ti) ..... (kas)-o 
(kand)-y-(ti) ..... (kand)-ija 
(degi)-o-(ti) ..... (degi)-oja 
(kyb)-o-(ti) ..... (kyb)-o 
(gied)-o-(ti) ..... (gied)-a 
(bern)-au-(ti) ..... (bern)-auja 
(skers)·uo-(ti) -> (skers)-uoja 

На уровне, учитывающем морфонологические и трансформационные пра· 

вила, детали перехода от инфинитивных окончаний к окончаниям З-его ли

ца преэенса могут быть сформулированы гораздо проще, Так, 1,2 jung-ti 
..... jung-ia приобретает вид jung-ti ..... jung' -а и, следовательно, совпадает с 

1,1 suk-ti ...... suk-a. 1,6 gro-ti ..... gro-ja В силу морфонологич("ского правила 

8 Выделение именно таких. как эдес .. , вариантов графической флексии 3-его .fJица ~". 

ясияетея сопоставлением с соответствующими флексиями преreрита. 
• Штрих при 01 указывает на отсутствие V влево от ЭТОГО О. 
'0 Случщи типа (ra)-s-(ti) -+ (ra)-nda, (m)-au-(ti) -+ (mau)-na и т, П, здесь не рассматрива

ются ввиду ТОГО. ЧТО В этих случаях существуют более надежные критерии для раЗЛИ(lеНIiЯ 

инфинитивной и презентной ОСНОВ, чем в 1.4-5, 
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V(eMR ) & V(eMFlJ -+ V&j&Yn переписывается как gro-ti -+ gro-a'" и также 
совпадает с 1,1_ 1,3 gais-ti -+ gais-ta также может быть представлено как 

gais-ti -+ gaist-a в силу правила Cs &Ст &Ст -+ Cs &Ст '3, И В таком слу

чае 1,3 будет ие отличимо от 1,1: поскольку; одиако, последовательность st 
может быть результатом порождения двух разных нсходных цепочек (::; & t & t 
и s & t, 'ср_ gais-ti -+ gais-ta при kais-ti -+ kais-ia), в случае, подобном 1,3, 
необходимо указанне на наличие или отсутствие операции в соответствии с 

данным правилом14 _ 1,4 alp-ti -+ alp-sta и 1,5 mir-ti -+ mir-sta могут быть 
объединены, тем более, что 1,5 представлен лишь одним примером, а 1,4-59 
примерами'Б, причем окончания -sta и -sta находятся в отношении дополни

тельного распределения'·: -sta никогда не выступает после г, а -sta встре

чается после r_ Поскольку глаголы 1,4 и 1,5 образуют особый класс, харак
теризуемый весьма отчетливыми и регулярными признаками (в частностн, 

·семантическими)'? н наличием противопоставленных нм глаголов (типа varg
ti -varginti, например), целесообразно расчленение -sta (-sta) на, элемент, об
разующий презентную основу -st-, и на окончание 3-его лица -а, совпада

ющее с типом 1,1_ Тип 1,7 представлен лишь двумя примерамн de-ti -+ de-da 
н duo-ti -+ duo-da; он относится к числу исключений и далее не рассматри
,вается. Иначе обстоит дело с группой из 13 глаголов: bris-ti --> bren-da, 

11 Т. е. последоватe.rlЬНОСТЬ двух гласных фонем. И3 которых одна принадлежит корневой 

морфеме (или морфеме основообразоваиия), а другая - флективной морфеме, перекодируется 

в последовательность тех же гласных с j между НИМИ. 
11 Сюда относятся 24 г лаroла: gyti, glieti, groti, joti, kloti, knoti. 1ieti, liёti, Iyti. ]oti, 

moti. ploti, rietis. ryti. scЬti, sieH~ skrieti, s.,eti, stoti, ilieti: Ilyti, iluoti, tvoti, zioti с долгим 
вокализмом корня. 

18 Т. е. последовательность трех согласных фонем, из которых первая является непре~ 

рывной переднеязычной, а вторая и ТреТья - прерывнымн переднеязычными, преобразуется в 

последовательность первых двух из указанных фонем (строго ГОВОрЯ, это правило удобнее 

свести к двум другим правилам вида ст 4 ст -+ С• & ст и С, & С, -+ с,). 

'1' Для этой статьи был использован весь материал, ·ОТНОСЯЩИЙСЯ к бесприставочным гла
гоnам, из словаря У. Kosuchinas, А .. Lyberis. Liotuviч-гusч kаlЬч ~odynas, ViInius, 
1956 (более 2500 глаголов). Указание на нал""ие операции должно содержаться при следую

щих глаголах: аШti. ай§и. blёsti, br~ti, dristi, dusti, du.fti. gai§ti, gelsti, gesti, gjfti, gпiufti. 
grimzti, griZti, gursti, ilsti, iZti, juosti, kai!ti, karsti, kadti, kaulti, kirsti, kiufti, klysti. kvai!ti, 
lysti, 1ufti, mafti, megti, mi§ti, пirsti, nir!ti, plusti, railti, rausti, sausti, skursti, slysti, sпiisti, 

spliisti, §a!ti, lirsti, tisti, ti:!ti, tu:!ti. vёsti, virsti, visti, а .также: blyk!ti, brёk§ti. driksti, tryk!ti, 
trok~ti - итого более 50 глаголов . 

.. alkti, alpti, bIankti, bIogtj, brinkti, dygti, dykti, dingti, drekti, dUkti, dZiiiti (ио и: d~iii
уа), gimti, ilgti, keipti, kimti, klimpti, kIypti, klysti, krypli, leipti, lygti, linkti, 10bti, margti, 
mirkH, nykti, nOkti, pykti, plekti, raibti, rimti. ro.gti, riikti. senti (но и: seno), silpti, sirpti, 
slopti, sliigti, smilkti, smulkti, springti, sprogti, stingti, stulbti, svaigti, sveikti, ~elti, tarpti, 
temti (но и: temo)~ tinti, tirpti, tolti, triikti, tvilkti, tvinkti, tvinti, tvirkti, vargti, vykti; из при
ставочных глаголов ср. pa-:!inti. 

18 В ОТЛИ(lИе от ряда других случаев " типа karsti-kar!ti. nirsti-ninti и др. 
" Из таких признаков ср. общую фонемную <труктуру глагола С & С & С & (у v 

(У & R) & С & -sta (максимальна н формула, где V - долгая гnаснан фонема, R - сонор
ная фонема; ее реальное воплощенне - springsta), в которой существен характер вок,nличес

кого центра; акцеJlтуационные закономерностн (8 презенсе веегда сохраняется интонацня ЮI

фИНИТIID3, D претерите - всегда кроме двух примеров, где"R оказывается перед V: sёnti-s~nsta. 
JlО seno 11 temti-tc~msta, но (еmо); инхоативное значение, придаваемое -st-. 
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bus-ti .... bun-da, ges-ti .... gen-da, griis-ti .... grii-da, klls-ti .... kan-da, Ijs-ti-> 
len-da, ras-ti .... ran-da, rus-ti .... run-da, sklis-ti -+ sklin-da, skris-ti .... skren-da, 
skrus-ti .... skrun-da, ves-ti .... ve-da, zjs-ti .... zin-da; для всех этих глаголов в 

соответствии с уже указаННblМ морфонологическим правилом СТ & СТ .... С• 
& СТ восстанавливается .... d-ti ...... d-a, ср. bud-ti .... bund-a, ved-ti .... ved-a, 
что объединяет эту группу глаголов с глаголами типа 1,1; исключая ves
-ti -+ ve-da и griis-ti -'>- grii-da, все эти глаГОЛbl объединяются в особblЙ 

класс презеНТНblХ основ с четкими характеристиками'В, которые ДОЛЖНbI бblТЬ 

использоваНbI при переходе от инфинитива к презенсу. 

В остаЛЬНblХ типах положение несколько более сложно, поскольку даже 

для тех случаев, где сведение к типу 1,1 возможно, приходится то принимать 
во внимание третий справа ГЩIСНblЙ сегмент инфинитива, то игнорировать 

его. Первая разновидность отражена в следующих типах: 11,8 aisk-e-ti->ais
k-eja, переПИСblваемом в преэенсе как aisk-e-a в силу уже отмеченного прави
ла (см. 1,6); IV,14 degi-o-ti -+ degi-oja, трансформируемом в deg'-o-ti .... ·de
g'-o-a; V,I7 bern-au-ti .... bem-auja, дающем в преэенсе bern-au-a; V,I8 sker
s-uo-ti -+ skers·uoja, переПИСblваемом на этом уровне в skers-uo-ti .... skers-uo-a, 
и, .наконец, 111,\3 kand-y-ti .... kand-ija, результирующемся в презенсе в kan
d-y-a (ср. специаЛЬНblЙ вариант уже известного правила: V [.о & V .... Vi •u & 
(j уу) &У). Вторая разновидность сводима к типу 1,1 лишь при исключе

нии в преэеисе третьего справа гласного сегмента инфии итива. Ср. 11, \о 
aid-e-ti .... aid-a; П,I I kvep-e-ti ~ kvep-ia, преобразуемое в kvep-e-ti -+ kve
р' -а; IV,I6 gied-o-ti -> gied-a. 

Таким образом, лишь три ГРУППbl случаев не СВОДИМbI к типу 1,1 11,9 
nor-e-ti -+ nor-i, 111,12 kas-y-ti .... kas-o и IV,I5 kyb-o-ti """* kyb-o'9. 

18 V & R в качестве 8Окалического центра (реально: 3.n, аа, еб, lп, iii. иб, т. е. R=n); 
инхоатН8Ное значение и Т. Д. Следует помнить, что gra l"руппа 1~_.1I1ется частью более обшир~ 
нога класса г лагоnов с инфиксальным НОСОВЫМ саг nасным в презенсе при отсутствии его и 

его следов в инфинитиве и претерите, ср. dri-b-ti-dri-m-b-a-drib-o (dribti. dubti, glebti, gтubti, 
kibti, klibti, klupti, kniubti, knupti, lepti, Iipti, stipti, kpti, sipti, slapti, tapti - всего 16 гла
голов) и тип a-k-ti-a-n-ka-ak-o (akti, bIukti, bukti,justi, kakti, kisti, krikti, kristi, migti, misti, 
pigti. plikti. plisti. prasti, pusti, rusti, sekti, siusti. skresti, smegti~ -:: mgti. smukti, snigti, sprukti, 
stigti, strigti, susti, svisti, tekti, tikti. trakti, trikti, trukti, flugti - всего 34 глагола); для обеих 
этих групп в презенсе хар,актерен воиалический центр V & R, где R = т, п; схема иитона· 
ций: инфинитив и претернт " презенс - или инфинитив '. презеис и претерит - в тех слу

чаях, когда вокализм корня -а- ИJlИ -е- вместо более обычных: -i-, -u- (ср. при dribti-drim
ba-dribo или bIukti-bIuiikа-bIukо, более редкие: glёЬti-glеmЬа-glёЬо,lерti-lеmра-!i!ро, 
septi-kmpa-Sёpo, SIi!.pti-slаmра-sliiро, tilpti-tampa-tiipo и ilkti-aiika-iiko, kakti-kaii
ka-kiiko, prasti-praiita-priito, rasti-raiida-riido, sekti-seiika-sёko, skresti-skreiita-skrёo 
to. smеgti-smепga-smёgо, tеkti-tеfika-tёkо, tПlkti-tгапkа-tгаkо); инхоатионое значение. 
Все глаголы этнх групп легко отделимы, оо-первых, от таких глаГОЛОD, к,аи: brl;Sti. ga1~tit 
gristi, kl;Sti, r~ti. siцsti, sk~ti, §Vlёsti, У которых носоnoй cerMellT всегда есть и'о претерите, 
" но графическом уровие след его всегда обнаруживается и в инфинитиве (ср. kc:sti-ken
cia-kente); и, во-вторых, от таких глаголов, как: auti, bIiauti, brautis, dfiauti, gauti, griauti, 
jauti, kauti, kliautis, krauti, liautis, mauti, piauti, pJauti. rauti, ~auti; строго говоря, сюда 

же относится и eiti (общая схема вокаличесиого центра: ИНфИIШТИD -au·, презенс -8U 
(п + V). претерит -о(у)- с неизменяющейся по основам ИlIтонациеЙ). 

I~ Эта немногочислеНllая rpyr:rna состоит из 30 глаголов (чаще DCl."fO с отчетливыми 

структурными признака~ш): drybsoti. kepsoti, murksoti, niOksoti, popsoti. riogsoti, spoksoti, 
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Из сказанного выше следует, что с точкн зрения перехода от инфини

тива к презеису (точиее, к его окончаниям) при анализе инфинитива важно 

знать, во-первых, какую флексию имплицирует третий справа сегмент инфи

нитива в 3-ем лице презенса (-а, -i, -о, -#), и, во-вторых, остается ли (+) 
в презенсе этот сегмент или устраняется (_...:). Таким образом, возникает 

возможность образования восьми типов презенса sub specie infinitivi, из ко
торых в литературном варианте литовского языка реализуются лишь пять 

(см. табл. 1). 

Таблица 1 
._----

~~3-eгo -; -# -а -о 

лица "ре-

З-ий зене. 
справа сег-~ 
мент инфИННТ. 

suk-a Аа D 

jung'-a 
+ gro·a kyb-o 

ai~kt-a 

I kandy-a 
_._---

~I---АЬ в 

- aid-a nor-i kas-o 

gied-a I 
Поскольку подавляюшее большинство глаголов литовского языка (их 

намного больше половины) относится к числу тех, которые удерживают в 

3-ем лице презенса сегмент, стоящий на третьем месте справа в форме ин

финитива, практически достаточно отмечать лишь случаи устранения этого 

сегмента; по этой же причине можно не фиксировать все те случаи, 

когда прибавляется флексия -а (их огромное большинство), отмечая лишь 
присоединение остальных флексий (практически речь идет лишь об -i, чтобы 
отличить пог(ё)ti от аid(ё)ti, и о -#, чтобы отличить kyboti от groti"; ука

зывать прибавление -о нет смысла, так как -о встречается лишь у г лаго_~ов 

с (у), ср. kas(y)ti, но не встречается у глаголов типа kandyti). Следователь
но, для того, чтобы от инфинитива перейти к флексии 3-его лица презеиса 

автоматическим образом, достаточио представить иифииитивиые формы 

в следующем виде: sukti, groti, аiskёti, kandyti (=>-а); gied(o)ti, аid(ё)ti (=>-а); 

stypsoti 9 stuksoti, §ypsotis, Amcksoti, timpsoti, vcpsoti, :!.iopsoti, ;llagsoti; gum§oti, k)ioti. 
telkJoti, а также: kaboti. kainoti. karoti, kyboti. kiШоti, kliipoti, kniiiboti. rymoti, saugoti, 
styroti, Шпоti, :!inoti. Она уникальна поскольку с ТОЧКИ зрения перехода ОТ ннфИНllтноа в 

З-ем лице прсэенса не оказывается флексии иной. чем- # . 
10 Эта ВОЗМОЖНОСТЬ реализуется в диалеlП'НЫХ формах типа ved-, а 8 лктературном В3-

рианте языка лншь в примерах Тlша gal. tur в сочетанни с bLit и Т. п. 

11 Впрочем, они отличимы при операции поиска V влево от о.()-. 
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nor(t)ti [i] (=>-i); kas(y)ti (=>-0); kyboti (=>_#)22_ После этого примеияются 

морфоиологические и трансформационные правила типа: С'(InПn.) . ....,.C"(pr .... )' 
ср. Ь ~ Ь' (baubti....,. ЬаиЫа), g....,. g' (baigti....,. baigia), k....,. k' (braukti -;. brau
kia), 1....,.1' (gelti ->- gelia), m ->- ш' (dumti....,. dumia), р""" р' (cypti....,. cypia), 
r....,. с' (arti ... aria), s....,. s' (dvtsti....,. dvesia), s ->- s' (kaisti ....,. kaisia), z....,. z' (brtZti....,. 

brtzia); с.(lnпn.)....,. C:,(praes.>, ср. d....,. dz' (austi....,. audzia), t....,. с' (dUn1sti....,. dum

ба); C,&C"(Infin.) -+ C,,&C'(praes.)' ср. gz....,. zg (brigzti....,. bryzga); С,&С('(InПn.)....,. 
C,,&C;(Praes.), ср. gz....,. zg' (dugzti....,. duzgia), С,&С',&С III (InПn.)....,. С"&С;(Раез.)' ср. 

kst....,. sk' (drtksti....,. dreskia); С,& С" &С'''(InПп.) ....,. С" &с; (praes.)' ср. kSt....,. sk' 
(blokSti ....,. bloskia)23 и т. д.; подробнее эти и им подобные правила не пере

числяются, так как в этой статье основное внимание направлено на реше

ние задачи порождения флексии". 

Подводя итог этой части решения задачи, можно предложить следуюшую 

общую формулу перехода от инфинитива к флексии З-его лица презенса в 

литовском языке: 

((х&(-а v -#») v (х&(-а v -; v -О»)) => у, 
где х - З-ий сегмент инфинитива справа, х - отсутствие, х, у - флек

сия З-его JIица презенса. (Формула читается: для получения флексии З-его 

_~ица презенса нужно к третьему сегменту инфинитива справа прибавить -а 

или - # или просто взять одно из трех окончаний: -а, или или -о). 

Вторая задача, выдвигаемая здесь, связана с переходом, с одной стороны, 

к любой другой флексии презенса, а с другой стороны, к флексиям претерита. 

Что касается первой половины этой задачи, то для ее решения важно 

обратиться к описанию структуры парадигмы флексий литовского глагола 

независимо от времен, поскольку эти парадигмы построены в принципе одно

образно во всех временах. Перечень флексий презенса и претерита с указа

нием соответствующих парадигм см. в таБJI. 2 и З. 

Основной особенностью фJIективной парадигмы литовского глагола, несом

ненно, следует считать то, что флексия З-его лица является исходной и цент

ральной в парадигме флексий. При этом следует обратить внимание не столько 

22 То же самое мог по бы быть выражено еще более кратким образом: 

С, о, ё, у 

(о), (ё) 

(ё) [i1 
(у) 

v & о 

(=> -а) 

(=> -а) 

(=> -i) 
(=> -о) 

(=> о#). 

На основании сказанного СТ3110ВНТСЯ очевидным, что грамматические пометы r:ири r nагоnе 
о словарях часто весьма избыточны. 

u Особо следует отметить случаи, где указанные правила не применяются, ер. bIyk!ti .-+ 

... bIyldta, driksti ... dryksta и т. П. 

241 Следует отметить, ЧТО все эти правила характеризуют глаголы, традицио{,но относимые 

ко 2,ому спряжению (-;0). Отсюда вытекает ВОЗМОЖНОСТЬ различения глаголов типа sukti (I.oe 
спряжение) и kaukti (2-ое спряжение) путем указания на необходимость при"еиения во отором 
случае правил указа,1НОГО типа, например. kaukli (1) '10: sukti или С (!), 110: С (см. выше). 
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Таблица 2 
Флексии презенса 

Число Sg. Plur. 

~I Лицо 
а Ь а ь с 

(-u)" .. атс -от. .. iше 

2 (-i) -ate -ot. -it. 
3 (-а) (-о) (-i) 

Таблица 3 
Флексии претернта 

Число Sg. Plur. 

~I Лицо 
а ь с а Ь с 

----;-

-au (-au) (-au) -оше -ете (-от.) 

2 -щ ... ; (-ai) -ot. -ete (-ote) 

3 -о -е (-о) (-о) (-е) (-о) 

на теоретические основания особой роли этой формы, подчеркнутые н в ряде 

относительно недавних работ'В, и даже, пожалуй, не на такую яркую осо

бенность балтнйского глагола, как нейтрализация противопоставления грам 

мем числа в 3·ем лице, - сколько на вполне конкретные детали, имеющие 

непосредственное отношение к структуре парадигмы флексии, а именно на 

роль флексии 3-его лица глагола с точки зрения аналнза н синтеза. 

В преэенсе в единственном числе наиболее показательной является па

радигма а. Она обслуживает подавляющее большинство глаголов, на ее 

основе строятся другие парадигмы; наконец, члены этой парадигмы элемен

тарны (-u, -i, -а) и, следовательно, не сводимы друг к другу. С аналитичес
кой точки зрения более всего сведений сообщает флексия 3-его лица -а. 

Во-первых, она позволяет отделнть глаголы с нсходом на -а в форме 3-его 
лица презенса от глаголов с исходом на -о н -i (формы I-oгo и 2-0ГО лица 
допускают различение лишь двух групп глаголов). Во-вторых, флексии 

3-его лица преэенса позволяют делать однозначные утверждения о флексиях 

других лиц в единственном числе презенса. Так: 

-а (3. Praes.) :::> -u (1. Praes.) & -i (2. Praes.). 
-о (3. Praes.) :::> -au (1. Praes.) & -ai (2. Praes). 
-i (3. Praes.) ':::> -u (1. Praes.) & -i (2. Praes.). 

18 В скобки ВЗЯТЫ флексии. уже встречавwиесн раньше при том же самом сочетании 

граммем. 

18 См. В. В е D v е n i s t с, Structure des relations de реrsОDпе dапs le verbe. - BSL. 43, 
1946, стр. 1-12; его же, La nature des pronoms, - ,.For Roman Jakobson", Тhe Наре, 
1956, р. 34-37; Р. Forchheimer, ТЬе CategoryorPersonin Language, Berlin, 1953 идр. 
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Знанне флекснй 1-0ГО и 2-0ГО лица, напротив, не дает однозначного ре

шения: 

-u (1- Praes.) :::> -а (3. Praes.) v -i (3. Praes.) 
-i (2. Praes.) :::> -а (3. Praes.) v -i (3. Praes.)21. 

С точки зрения синтеза флективной парадигмы глагола флексия З-его 

лица уникальна, поскольку из нее с помощью наиболее простых операций 

порождаются практически все другие флексии той же парадигмы. Полный 

автоматизм достигается при порождении флексий 1-0ГО и 2 ого лица мно
жественного числа (независимо от парадигм и времен) в соответствии с фор

мулой: 

(f' (3. Pers.) & -те) ...... f" (1. Рlцс.) 
(f' (3. Pers.) & -te) ...... f'" (2. Plur.), 

где f - флексия. Можно было бы, учтя приведенные выше импликации, 

связать все члены флективной парадигмы воедино серией однозначных пе

реходов и импликаций. Например: 

f'(3.Pers.) = f""(1.Sg.)& f""'(2.5g.) 

~ 
{·(1.Рl. = f' &-ше) f·(2.PI. =f'&-te) 

Т.е.: suk-a :::> suku & suki 

~ 
suka-me suka-te 

Тем не менее, существует возможность более удобного описания .схемы по

рождения всех членов флективной парадигмы (и в преэенсе, и в претерите) 

из флексии З-его лиuа с применением однородных по характеру про цедур. 

При этом, однако, возникает вопрос о переходе от флексий преэенса к флек

сиям претерита, составляющий другую половину второй задачи (см. выше); 

в связи с этим о другом варианте схемы порождения будет сказано ниже. 

Флексия З-его лица преэенса в параднгме а автоматически порождает не 

только флексии '.;ого и 2-0ГО лица множественного числа преэенса, но и 

флексии тех же лиц единственного числа в претерите. Ср.: 

r(3.Praes. ) 

------------- ('&-') f'D(1.5g.Praet_ = r &-u) f"(2.5g.Praet. со • I 

Т.е. suk-a 

~ 
suka-u suka-i 

" Хотя: -зu (1. Резе5.) => -зi (2. Резе5.) & -о (3. Резе5.) 

-зi (2. Ргзе5.) => -зu (1. Ргзes.) & -о (3. Резes.), 

анали"гические возможности этих флексий первых двух ЛИЦ все-таки более ограничены из-за 

налнчия точно такого же набора флексий в претерите (а). 
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То же относится и к порождению З-его лицапретерита: su.k-a __ su.ka-a, 
что переписывается как suko. Таким образом, оказывается, что самый обшир
ный слой глаголов образует все флексии претерита путем прибавления к флек

сии З-его лица презенса флексий других лиц презенса или прибввлением к 

соответствующим флексиям презенса справа фонемы -а. Следовательно: su.ka 
(Praes.) ::> suka-a ( ..... suko) (Praet.), groja (praes.) ::> groja-a ( ..... grojo) (Praet.), 
aiskeja (Praes.) ::> aiskeja-a ( ..... aiskejo) (Praet.), kandija (Praes.) ::> kandija-a 
( ..... kandijo) (praet.)28. Что касается других типов, рассматривавшихся выше, 

то тип giedoti объединяется с типами kyboti, aideti и noreti в том отношении, 
что для операции порождения претеритальных форм снимаются скобки, в 

которые был заключен третий справа сегмент ннфинитива, и к этому сегменту 

прнбавляется справа -о (как и в случае kyboti). То же относится к типу 

kasyti: kasy-o ..... kasj-o ..... kase. Из сказанного видно, какую роль играет до
полнительность в распределении глаголов с третьим справа сегментом инфи

нитива в скобках и без скобок в связи с порождением презентных и прете

ритальных флексий. Нужно думать, что эта черта принадлежит к числу 

наиболее кардинальных особенностей литовского глагола, рассматриваемого 

как синхронно, так н исторически. 

Возвращаясь к оставленной выше схеме порождения всей флективной па

радигмы из флексии З-его лица презенса и вводя операцию зачеркивания 

ер. sukau ..... suku, sukai ..... suki), можно привести новый (полный) вариант 

схемы: 

f'(З.Рrаеs. = -а) 

fDl( I.Sg.Praet. = f' &-и) 

f"(2.Pl.Praes. = f' &-te) I f"~.sg.praet. = f' &-i) r'(З.Ргаеt. = f'&f') 

f"(l.Sg.Praes. =fm-f') 1 f'(I.Pl.Praet. =f'&~ 
• fP(2.Sg.Praes. =1"-fl) f1(2.Pl.Praet. = f'&-te) 

Т.е.: suk-a 

suka-me suka-te suka·u suka-i suka-a( = suko) 

J /'---.... 
su.k·u suk·i suko-me suko-te 

28 ер. также гnаголы, относимые ко 2-0МУ сhряжению. Естественно, что ПРИВОДШlые 

соотношеНllЯ меняются пр" диалеКТIIЫХ suku, suki suk, но suko. 
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Понятно, ЧТО В качестве исходного элемента можно взять флексию 3-его 

лица претерита: 
suka-a (suko) 

-------л 
suko-me suko-te suka 

~ 
suka-me suka-te suka-u suka-i 

J I 
suk-u suk-i 

Однако при этой процедуре число шагов в глубину достигает трех (suko ..... 
suka (1) -~ sukau (2) ..... suku (3), тогда как при первой процедуре их число 

не превышало двух'·. 

Смысл приведенных выше схем заключается не только в том, что они 

описывают структуру флективной парадигмы, построенной отчетливо иерар

хически, но и в том, что для большинства глаголов переход от форм пре

зенса к формам претерита связан не с непременным выделением двух основ, 

а возникает уже на уровне анализа флексий. Если вспомнить, что набор 

окончаннй в презенсе и претерите оказывается, по сути дела, единым и час

то различение презенса от претерита зависит от повторения данного окон

чания; что наиболее сложные случаи перехода от инфинитива к презенсу 

(глаголы на -ёti и -oti) оказываются наиболее простыми, если речь идет о 

переходе к претериту; что для идентификации времени данной формы нужно 

обращение к соответствующей форме другого времени и т. д., И т. д., -то 

подтвердится наблюдение ряда сравнительно-исторических исследований ли

товского глагола о позднем характере современных средств выражения про

тивопоставления презенса и претерита; точнее - об относительно недавнем 

переосмыслении противопоставленных друг другу серий формальных эле

ментов. 

28 1( ТЩIУ же и при такоlJ схеме из slIka выходит 4 стрелки, Tor:ta как нз suko - З. 


