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В настоящей работе рассматривается функционирование видо-вре-
менных форм нрезенса, имперфекта, аориста и перфекта армянского 
глагола в активных и пассивных конструкциях. Названные формы выб-
раны потому, что они являются наиболее частыми в нашем материале. 
Кроме этих форм в изъявительном наклонении имеются формы футу-
рума, плюсквамперфекта, будущего в прошедшем, .результативные про-
шедшее и предпрошедшее времена, которые остаются за пределами 
этой работы. Формы будущего времени и формы, передающие предшест-
вование, представлены в нашем материале недостаточно, поэтому они 
не использованы для количественного анализа. Результативные времен-
ные формы, образованные от переходных глаголов, употребляются-
практически только в пассивной конструкции и не имеют формальных па-
раллелей в активе. Они рассматриваются здесь лишь в связи с некото-
рыми случаями преобразования презенса и перфекта в пассив. 

В качестве материала использованы тексты различных функцио-
нальных стилей — художественного!, научного, газетно-публицистическо-
го. Эти стили имеют существенные различия в распределении видо-вре--
менных и залоговых форм глагола. Проиллюстрируем это следующими 
таблицами: 

Таблица 1. Распределение актива и пасслва в текстах разных стилей' 

Художественный 
100%, - 1167 

Научный 
1 0 0 % - 9 7 3 

Газетно-публицистич. 
100%—488 

актив пассив актив пассив актив пассив 

9 8 , 4 % Кб»/ . 7 6 , 5 % 2 3 , 5 % 7 1 , 2 % 2 8 , 8 % 

Сравнительная редкость пассивных форм обусловила то, что в даль-
нейшем была использована специальная сплошная выборка только' пас-
сива объемом до 1000 употреблений. Поэтому в следующих таблицах, 
сравнивая употребительность активных и пассивных форм, необходимо 

1 Здесь и далее учитываются активные формы только тех глаголов, от которы.ч 
можно образовать пассив. 



помнить, что их абсолютные количества характеризуют не одну и ту же 
сплошную выборку, а две различные. 

Таблица 2. Распределение вндо-временныл форм в активе и в пассиве 
по резным стилям2 

Художественный Научный Газетпо-публнцистич. 

акгнв пассив актив пассив актив пассив 

100%—751 100%—365 100% - 390 100% - 261 1 ОС/о—337 100° „—385 

Презенс 2 2 , 6 % 3 7 , 5 % 5 8 , 5 % 5 0 , 2 % 3 5 . 9 % 3 0 , 4 % 

Импер-
фект 2 0 , 5 % 

1 1 
1 8 , 6 % | 6 , 4 % 8 . 0 % 6 , 8 % 4 , 9 % 

Аорист 4 1 . 5 % 2 5 , 2 % | 1 3 , 8 % 1 7 , 2 % 33,9° 0 2 8 , 1 % 

Перфект 1 5 , 3 % 1 8 , 6 % 2 1 , 3 % 2 4 . 5 % 2 3 , 4 % 3 6 , 6 % 

В настоящей работе, в частности, нас будет интересовать сопостав-
ление 'распределений типовых употреблений3 видо-временных форм в 
активе и в пассиве. 

Основная трудность при количественном анализе распределения 
значений внда-временяых форм состоит ь установлении списка непере-
секающихся типовых употреблений для каждой формы. Этот список 
должен быть построен так, чтобы одно и то же употребление видо-вре-
менной формы учитывалось только один раз и не попадало одновремен-
но в разные рубрики. Поэтому прежде чем сравнивать функционирова-
ние видо-временных форм в активе и в пассиве, необходимо для каждой 
формы дать применимое .к нашим целям краткое описание ее значений4. 

2 Данные, приведенные в таблице 1, получены ил сплошного просмотра 100 стра-
ниц .художественного и 100 страниц научного текстов, а также 4 номеров газет. Для 
дальнейшей работы была испольчована другая выборка, поэтому числа, указывающие 
на общее количество активных и пассивных форм, в таблицах I п 2 не совпадают 

3 Термины «частное значение», «функция», «употребление» видо-времеиной формч 
используются здесь недифференцированно, как синонимичные. Сложный вопрос о кон-
текстуальных и, тем более, ситуационных условиях проявления частных значений вид> 
времечных форм требует специального исследовлп.я. 

4 Развернутые описания частных значений видо-временных форм даны в следующих 
работах по армянскому языку: V. Ц,Рк,иш'и, ,ь.гц, ткип^р^Л, Ь,,ЬшЬ, 1965, 

РшриЪциЛ,, ^ш^рЬЪ), и шЬип^Р/а^Ъ, ЬрЬшЬ, 1953, Цаш-
ркцшЬ, Ьш^рЬЬ), ^и,ршИ^п^-ил^р^п^.'^|р, ЬрЬшЬ, 1938, 9. У, <Ч„ч„и]шЬ, Ри,]), ЬушЬш^ш-
//•% АМр/, ...<,,.,% Цршпп^р^м.крц шрП[, Ьш^рЬЬпЫ, ьришЬ, 195», с. К. Зарбеджян, 
Значение и употребление прошедших видэ-временных форм в современн >м армян-
ском языке,—в ки. </>-/у/, и п&/, ИшрцЬр*, Ори.иЪ, 



Здесь не учитываются некоторые ргдкие употребления вндо-времен-
ны* форм. т. к. объем нашего материала позволяет делать выводы лишь 
из самых частых и ясно выраженных случаев. 

1. ПРЕЗЕНС 

Как и все другие видо-временные формы, презенс может употреб-
ляться как в прямом, так и в переносном значениях. Переносное употре-
бление формы характеризуется тем, что коитекст вступает в противоре-
чие с грамматическим значением формы Бремени'. Из переносных зна-
чений презенса в данной работе учитывается только исторический пре-
зенс. 

В своем прямом употреблении форма презенса наиболее многознач-
на. Это объясняется тем, что временной промежуток, обозначенный этой 
формой, может иметь неограниченную протяженность. Как известно, на-
стоящее время относит действие -к моменту речи, но момент речи пред-
ставляет собой некоторую длительность, не имеющую .границ. Актуаль-
ное значение презенса представлено в том случае, когда действие, вы-
раженное глаголом, протекает в момент речи. Если же время осущест-
вления действия не относится к моменту речи, то форма презенса имеет 
неактуальное значение6. Неактуальные действия можно разделить на 
реальные и потенциальные (возможные). Действия, называемые здесь 
реальными неактуальными, соответствуют традиционно известным обыч-
ным (многократным) и постоянным (непрерывным). 

Таблица 3. Распределение значений .презенса в активе и в пассиве 

Художественный Научный Газетно-публ. 
актив пассив актив пассив актив пассив 

1 0 0 % — 
179 

Ю 0 % -
145 

1 0 0 % -
172 

1 0 0 % -
131 

1 0 0 % -
135 

Ю 0 % -
117 

Актуальный 2 6 , 8 % 5 , 5 % 4 , 1 % — П . 1 7 . 0 . 9 % 

Неактуальный 44 ,7» / . 5 9 , 5 % 5 2 , 3 % 8 3 . 2 % 7 7 , 0 % 8 5 , 5 % 

Потенциальный — 1 3 . 8 % — 4 . 6 % — — 

Исторический 2 8 , 5 % 2 1 . 4 % 4 3 . 6 % 1 2 , 2 % П , 9 % 1 3 , 7 % 

Значительное различие между употребительностью актуального пре-
зенса в активе и в пассиве объясняется гем, что это значение, характер-

8 См.: А. В. Б о н д а р ко. Вид и время русского глагола, М., 1971, стр. 142—143. 
6 Там же, стр. 64—65. 



но для художественного стиля и, в особенности, для диалога и внутрен-
ней речи." в которых пассивные конструкции вообще малоупотребительны. 

Особенностью научного стиля является преобладание неактуально-
го презенса в пассиве по сравнению с активом. Это можно связать с тем, 
что ряд глаголов, принадлежащих научному стилю, чаще употребляют-
ся в форме пассива. В данном случае речь идет о глаголах, обозначаю-
щих умственную деятельность: ш^фпф/ц „обобщать". 
„выражать". шГи,шЯп1Ь1 „отражать", ршЭш,,,гЬ1 „объяснять", •«ШГРЬГЬ1 
„отличать", например: Щ» Мш^рщ/ГиЛц ^ш1аГч.пП ьР1,,п Ъш^ш^ш,,,,,-
Р/ш^р тг,[т,Г Ь Ър^пс шппЛёЛшЬшт/рп А", прпЬдт/ А инГфпффшГ Ь 
ъьг11ш1шд.1пЧ '//и/-шЩшрр! (VI-, 1971, 2, 122) „Двумя предложениями, 
следующими за этой формулировкой, даются еще две особенности, 
которыми и обобщается представляемый портрет". 

Ц.р/. шцъЬдпиРрАц ццицф 1шфп,[ ршдштр^ПчГ 1. 70-ш1/шЬ [ё^.и^иЛ-
Ы,р/г ̂ Ьг/шфп/иш^шЬ ^шрацЪ^п^аЛ рд[чи [пф (И'Ъ, 3, 1970, 93) „Это 
влияние в значительной степени обгясняется инерцией революцион-
ного народничества 70-х годов". 

Устойчивость употребления данных глаголов в форме презенса мо-
жет быть объяснена следующим образом: субъект действия в этих слу-
чаях — лицо, часто автор. Обычно автор в научном тексте избегает пря-
мо называть себя, стремясь представить соотношения между рассматри-
ваемыми предметами как можно более отстранение от себя, наблюдате-
ля-субъекта. 

Важной особенностью употребления презенса в пассиве является то. 
что он может иметь потенциальное значение. При этом пассивные кон-
струкции можно перефразировать, используя оборот //ш/>п? ^ / //<«,,/,7/, 
Ь „ можно"+инфинитив. Это значение презенса в пассиве встречается 
чаще всего с глаголами, обозначающими чувственное восприятие: 

„слышать", гпгшфЬ1 „осязать", ЦшшЬ1 „замечать", например: 
ЪршЪ ^р, ри [:р Ыпдр 1Ш1пиГ к (Ханз., 4, 123) 
„Ей казалось, что ее дыхание слышно вт,али..." Потенциальное зна-
чение презенса реализуется также в тех случаях, когда в предло-
жении 

а) есть обстоятельства образа действия „легко", 
^шрп^ш^р „с трудом", Ьи.ч/,,1 „еле-еле": 1ГЬЧ шКшЫЬши11,и и,,,,.,.-
•егег" 1"- ^-рда-' 1п<-дт]пчГ Ь КЬгтт.нииГр, ьрь 1'Г!-.р 
рЬш^рЬрр ^А*,шЬд ЬЬш, (Ь81Г, 81)- „Особенно интересующий нас 
вопрос... легко решается, если сравнить три текста между собой". 

б) есть отрицание: Ч - ^ ^ и .прЬ^.ш,,,,,. / / и ^ ^ вшр^пчГ: (Ханз., 
5, 11) „В деревне даже нельзя найти кожи для лапгей". 

В материале, использованном для настоящей работы, не встрети-
лось конструкций с пассивным потенциальным презенсом, содержащим 
агентивное дополнение. Чтобы преобразовать эти конструкции п актив, 
надо ввести подлежащее со значением обобщенного субъекта рп^рр 
«все», П1 пр «никто». 



Потенциальное значение презенса реализуется в активной конструк-
ции иначе, чем пассивной. Оно обнаруживается г) в конструкциях без 
прямого дополнения при переходном глаголе, б) в конструкциях с пря-
мым дополнением. В первом случае пргзенс актива выражает умение, 
физическую или умственную способность субъекта совершать действие, 
например: Ч^/ч/.'ир шр^ьъ 1}шрг}пиГ Ъ: «Ашхен уже читает» (т. е. Ашхен 
по возрасту такая, что может читать, или Ашхен вылечилась после бо-
лезни и уже в состоянии читать и т. п.). Эти конструкции не могут быть 
преобразованы в пассив и не имеют синонимических параллелей в пас-
сиве. 

Во втором случае активная форма обозначает постоянное вневре-
менное свойство, например: Ятрр ри&пи! 1; ш^р: «Вода растворяет соль». 
Конструкции этого типа в отличие от первых, не. имеющих прямого до-
полнения, могут быть преобразованы в пассив с тем же значением: Ч-чс 
| |1|Й1|пиГ I; хрпиТ! « С О Л Ь растворяется В ВОДе». 

Особо с точки зрения соотносительности с пассивом следует оста-
новиться на случаях активного презенса, образованного от непредельных 
глаголов чувства «любить», шм4( «ненавидеть» и др. и глаголов, 
выражающих пространственные отношения, 2ггш1чшшЬ1 «окружать». 
ршг/шЫц «разделять», Лш&Ц/ц «покрывать» и др., которые в презенсе так-
же имеют непредельное значение. Эти глаголы обозначают в активном 
презенсе чаще не разворачивающийся процесс, а состояние, существую-
щее в настоящем: Ч^иЬЬр Ашц^^ЬЬр Н, и^гпиГ: «Ашхен любит цветы» и 
///г ДЫ шЬшши 2г^ши]штпиГ ^ щтгу,, «Большой лес окружает деревню*. 
В материале, па который опирается настоящая работа, нет предложений 
с пассивным презенсом от этих глаголов в значении состояния. Нам 
встретились случаи, когда указанные глаголы выражают в презенсе мно-
гократное действие- Ч-ш^Ьрр #цпщ ЬЬ ЛшЬп^ Ьрр цЬш\>Ьр 
1|пиГ \ аЛп1&п1[: (Севунц, ЦЧ-, 71, 3, 30), «Волки входят в деревню зимой, 
когда земля покрывается снегом». Для сохранения первоначального зна-
чения состояния при преобразовании активного презенса в пассив ис-
пользуются конструкции с формами настоящего результативного: 
Я-̂ пщр ^ ^Ь& ш1илшп.т[, «Деревня окружена большим 
лесом»7. 

2. ИМПЕРФЕКТ 

Имперфект в армянском языке выражает, как пишет С. К. Зар-
беджян, «длительный, неограниченный процесс протекания действия или 
состояния в прошлом. Действие передается процессуально»8, например-
171 Л/, 1{Ьрщ, П1 1Ц1 ршЬт[ ^ г ртсЦпиГ Ипр иршД ^Ьрур, (Р. Пй'ТрОСЯН. 

7 О С И Н О Н И М И И форм результативных времен и ферм со значением процессуального 
действии см.: Ъ- и. Ъии/шЬ^^Е/Ьрр ^ш^иЪш^ш^ 
/|). '|>ич/. > 1070а , 

С. К. 3 а р б е д ж я н, указ. соч., стр. 334. 



53) «Никак, ничем не вылечивалась рана в сердце матери». Другое рас-
пространенное значение имперфекта - - многократность действия в 
прошлом: Пс ш/Ь ор±шЬ[,д щшпш^Ь шЬ^пцфЬ ^г ршдпиГ ЬрЬр\, <!шЛшр: 
(Сейранян. ЧЧ-, 71, 8, 11; «И с того дня старуха стелила постель на 
троих». 

Подобно презенсу, имперфект может иметь также в определен-
ных условиях (подобных описанным зыше) потенциальное значение: 
и.шцт-д шрцЬЬ цшрщши^ </рш 1/и{дрш& /шшршрт^{пЛЬ шЬар1ЛЬр(,д т 
шрк^д (ипЛшдЬ/ ицЬщЬи пр ршпЬрр ^^шртР^ии!р 1фБ 1{ШГ1]ШС|1|пи!: 

.(Шнрванзаде, АН, 36) «Давно уже прикрепленное к воротам объявление 
выцвело от дождей и солнца, так что слова читались с трудом». 

В таблице 4 представлено распределение выделенных употреблений 
имперфекта в активе и в пассиве в художественном тексте. Научная и га-
зетная проза здесь не представлены, так как в них количество форм им-
перфекта очень мало. 

Таблица 4. Распредеелнне частных значений имперфекта 
в активе и в пассиве 

Актив Пассив 

100%—138 100%—113 

Процессуальное 8 3 , 3 % 6 0 , 2 % 

Многократное 1 6 , 7 % 1 7 , 7 % 

Потенциальное 2 2 , 1 % 

Как показывает таблица 4, функционирование имперфекта в пасси-
ве по сравнению с активом отличается значительным количеством слу-
чаев потенциального значения. 

Интересно проследить употребление в форме имперфекта актива и 
пассива глаголов чувственного восприятия и глаголов эмоционального и 
психического воздействия. Количественно эти глаголы распределены ь 
названных формах следующим образом: 

Таблица 5. Распределение глаголов чувственного восприятия 
и эмоционального и психического воздействия в активе и пассиве9 

Всего глаголов 
Актив Пассив Всего глаголов 

100%—160 100%—184 

Глаголы чувственного восприятия 4 % 42% 

Глаголы эмоционального и 
психического воздействия 4 % — 

ч Материал всех стилей дан суммарно. 



В таблице 5 обращает на себя внимание значительное преобладание 
потреблений глаголов чувственного зосприятия з пассиве. Именно они 

обуславливают большое распространение потенциального значения у 
пассивного имперфекта. 

Действия, передаваемые глаголами эмоционального и психического 
воздействия, обычно имеют в качестве объекта лицо, а субъектом мо-
жет быть как лицо, так и нелицо. Если же в предложениях с этими гла-
голами элиминируется подлежащее, обозначающее субъект, то создают-
ся условия для переосмысления всей ситуации. Оставшийся участник си-
туации объект, лицо, представляется уже как субъект своего со-
стояния, вызванного этим воздействием. Таким образом существую-
щие производные конструкции с рассматриваемыми глаголами приобре-
тают чаще всего не пассивное, а декаузативное значение. Поэтому пас-
сивные конструкции с глаголами эмоционального и психического воздей-
ствия чрезвычайно редки не только в форме имперфекта, но и в других 
видо-временных формах. Для реализации пассивной конструкции с 
казва-ниьгми глаголами необходимо присутствие агентивного дополнения. 

3. АОРИСТ. 

Аорист в армянском языке употребляется для обозначения действий 
в прошлом безотносительно к их продолженное™ или мгновенности и 
вне связи с планом настоящего. Аорист может выражать: 1) действие, 
входящее в последовательный ряд действий: 1ГЬ& йД^ цпр&ии/рЬ^^ 
;ф"РтРдтЬр 1\шЫцп1. 4илХшр, И.рк^р (/пшЬдш1[ ^^т-р^Ь и шпшЬд Ьш(Ь[пг 
ЬЬпрр |ГЫ|1.Ьд: (Ханз., 2, 23—24) «Прилагая большое усилие, чтобы со-
владать со смятением, Аревик подошла ,< гостю и, не глядя, протянула 
ему руку»; 2) изолирование действие: Иш^ицЬ, ^ЬщЬи шишд^Б?, Ьш 
«//г Ь ^шАпц^} фшиш 1(1 рЬрпиТ /гр рЬ^иЬЬрЬ шщшдтдЬ^т. . 
(Ь81Г, 201) «Однако, как мы сказали, он не приводит ни одного убеди-
тельного реального факта для доказательства своих положений». Рас-
пределение этих двух основных типов употреблений аориста представле-
но в следующей таблице. 

Таблица 6. Распределение употреблений аориста в активе и в пассиве 

Художественный Научный Газетно-публиц. 

актив пассив актив пассив актив пассив 

100°/о— 
312 

100°/0— 
80 

Ю 0 % -
53 

100%— 
42 "Яг 1 0 0 % -

100 

Действие, входящее 
в цепь последов, дей-
ствий 9 1 % 4 9 % 4 2 % 19°/. 7 2 % 32% 

Изолированное 
действие 9°/ . 5 1 % 

• 

5 8 % 8 1 % 2 8 % 68% 

Из таблицы видно, что во всех стилях активный аорист, передаю-
щий действие в цепи последовательных действий, количественно преоб--
1,гшрЬг 3—4 



.ладает над пассивным аористом с этим же значением. Формы аориста, 
употребленные для передачи изолированного действия, встречаются ча-
ше в пассиве. 

В художественном стиле аорист, выражающий изолированное дей-
сгзпе, наблюдается чаще (в 22 случаях из 28) в репликах диалога, в го 
время как в пассиве это употребление аориста чаще встречается в автор-
ской речи' (в 32 случаях из 36). 

В научном тексте формы аориста со значением изолированного дей-
ствия используются авторами очень ч а с п для отсылок к предшествую-
щему тексту. При этом в активе характерны конструкции с глаголами 
шиЬI «говорить», тЬиЬЬ^ «ВИДСТЬ», ш^/ш/Л/А/ « Н а м е К З Т Ь » , рЬрЬ[ «прНВО-

днть», ИшшЬшЬ^^ «указывать», Ы{шрш^рЬ> «описывать* и др. В пассиве 
подобное употребление встречается гораздо реже (в 4 случаях из 34), 
причем глагол шЬиЫц «видеть» в пассиве в таких условиях вообще не-
возможен. 

Ряд форм аориста, передающих последовательные действия, может 
относиться:!) к одному и тому же подлежащему; 2) к разным под-
лежащим. 

Для последовательности активных аористов характерна отнесен-
ность к одному подлежащему, обозначающему субъект ряда действий: 

Сп12шГф1||1 ЬршЬ шшрш[ ^[| фпрр^Ц шЬ^пцрЬ ['ШдЬд А рш///-
ц^Ьр !}тги Цш!{: (Ханз., 2, 25) «Мадам Шушаник отвела его 
р маленькую комнату, постелила постель и, пожелав ему доброй ночп, 
вышла». 

Форма пассивного аориста также может иногда оформлять одно из 
нескольких сказуемых, относящихся к одному подлежащему. В 
этом случае подлежащее чаще бывает представлено именем лица: 
Цшрй г!ш!)'шЬш^(I рЬРшдрпи} фш/иитш^шЬ {утцшд^КЬгр /ТЫ/ Л1-
}1уш& рСЛциЬ 4шрпшшЬЬрД птЬЬрр, ЬЬрпи! | иСГ |пЬДА ГсЬР1,1||н" 
(Исаакян, РЬ, 805) «В течение короткого времени беглые крестьяне 
.чо-одному спустились в село, бросились в ноги богачам, попросили про-
щения и были прощены». Гораздо реже встречаются аналогич-
ные случаи, где подлежащее выражено именем нелица: Ьг[ишЬ 1!шрш^шЬр Ьпррд шпшр^Ьд, рш^д IГшр/ши/Д и т ш ? ш г 1 | | 1 #1[Ьшр1{тр 
|}Г1|Ьд А шСдш4: (Ханз., 2, 316) «Ишхан Карагян снова возразил, но 
предложение Марнам было поставлено на голосование и прошло». 

Для фермы пассивного аориста характерно употребление в 
цепи последовательных действий при новом подлежащем: И^р/тЬдкр 
шЬцпр Ьр ЦшЪцЬЬ^ шЫ/ЛшЬ 1{Ьи ЁшЬши/ш[йЬ1шррпи? Ьш шрпи-
/шАД и/Ьщ [Гшушц^Ьр фп[иЬд 1{ЬшЬпЛп^, прп^ЬтЬ. \,ЬрЬ шрг^ЬЬ иЬшЫ] 
1.Р йшЬш^ш*: 1/шп.рЬрЬ пI &{,Ьрр йш|т[Ьд|1(|: (Ширванзаде, АН, 60) Аг-
ринцев не в силах был остановиться на полпути к падению. Он пил те-
перь как босяк. Магазин он перевел на имя жены, так как сам он был 
известен как банкрот. Экипажи и лошадч распродались». 

В качестве иллюстрации к сказанному приводится следующая 
таблица: 



Таблица 7. Типы подлежащего-в конструкциях с аористом, имеющим значение 
действия в цепи последовательных действий 

Художественный Газетно-публицисти-
ческий 

акгии пассив актив | пассив 

100"'„-284 100° /„ -39 1007.—73 | 100° 0 - 32 

Одно и то же 
подлежащее 

лицо 8Ь° о 18°/о 6 2 7 . 19" „ Одно и то же 
подлежащее пелино 1 7 . 5 % 37'. 3 % 

Разные подлежащие 7 7 7 . 35°' , 7 8 7 , 

Материал научного текста в данной таблице не представлен, т. к. 
формы аориста с данным значением в нем вообще редки. 

Таким образом формы активного аориста могут в авторском по-
вествовании передавать длинную цепь действий, составляющих поступа-
тельный ход событий. Пассивные аористы входят в эту цепь отдельными 
вкраплениями. 

4. ПЕРФЕКТ. 

Форма перфекта в армянском языке наиболее многозначна из всеч 
форм прошедшего времени. Она может употребляться для обозна-
чения единичного изолированного действия, одного из последова. 
тельных действий (в рассказе о событиях, при которых говорящий 
лично не присутствовал), многократного действия, процессуального 
действия. Изолированно перфектные формы имеют обобщенно-фактиче-
ское значение, т. е. выражают только отнесенность действия к прошлому. 
Г-шцшцшишрр ршцЦ ^ к\п1й ^ ЬррЬр ^ АтшЬЬ^ Ьпр^д шЛт.иЬшЬицп! Аш-
и[>Ь, (Ханз., 2, 32) «Багдасар похоронил жену и никогда не думал о том. 
чтобы снова жениться». Перфект может также иметь в армянском языке 
значение результативного действия, т. е. завершенного в прошлом 
действия, оставившего актуальный для настоящего рёзультат, например-
/У/гш/1» шуЬ I^ш^шЬш^| Ьш Ы{ШшЬд, пр (гр АЬпр^д рЫ/ш& 6\иш\иптр 1|щпЬ| 
I, ифчпдр, (Ханз., 2, 24) «Только тогда он заметил, что папироса, выпав-
шая у него из рук, прожгла скатерть». 

Кроме этих двух основных значений перфекта — обобщенно-факти-
ческого и результативного — существует ?она переходных случаев, когда 
нельзя с уверенностью оказать, с которым из значений мы имеем дело. К 
примеру, трудно поддаются классификации предложения с отрицанием 
ПРИ сказуемом: Рш^д г/.ш шуЬ Ьщшшш1(т[ ШпЩ, Лтш&П!.!! Ьр чпср 
(Ханз., 5, 340.) «Но это не было сделано (не делалось) с той целью, о ко-
торой вы думаете». 



Таблица 8. Распределение значений перфекта в активе и в пасспве 

Художественный Научный Газет.-пуб. 

Диалог Авторская 
речь 

актив пассив актив пассив актив пассив актив пассив 

1 © 1 е 
е 

! о 
с 
—• 

• 

'о 

§ 8 

1 
= о О О о « !-«• 

1 о 
о О О СМ ю 

; 
о ' 
8 = —• эо 

1 
. ® 

Результативное 54°/, 3 3 % 1 6 % 1 3 % 1 6 % 2 1 % 3 5 % 2 4 % . 

1 з-
2 г Мзолмр. 3 2 % 4 8 % 25°/ . 7 7 % 70°/, 5 8 % 3 8 % 5 7 % 

О " О -в-
«з л 
О 2 

Цепь 2 % — 3 4 % 1 4 % 2 1 % 2 2 % 4 % 

Переходные 
случаи | 1 2 % 1 9 % 5 % — — — 5 % 1 5 % 

Результативное значение во всех стилях текста в пассиве уступает 
по частотности обобщенно1-фактическому. Это связано с тем, что в армян-
ском языке есть специальное средство для передачи результативного 
значения в пассиве — формы результатива. Значительно чаще встре-
чаются активные формы перфекта с результативным значением в 
диалоге. 

Обобщенно-фактическое значение перфекта, передающего изолиро-
ванное действие, реализуется в пассиве чаще, чем в активе, во всех сти-
тях текста, кроме научного. Особенно это заметно на примере автор-
ской речи. 

Значение действия в цепи действий з основном передается в армян-
ском языке аористом, перфект занимает здесь подчиненное положение. 
Аналогично тому, что мы наблюдали при функционировании аориста, 
значение действия в цепи действий наблюдается значительно чаще в ак-
тиве. чем в пассиве. 

Конструкции с активным перфектом обычно без особых семантиче-
ских ограничений преобразуются в конструкции с параллельной пассив-
поп формой. В случае необходимости подчеркнуть результативное зна-
чение активного лерфекта, наряду с формой пассивного перфекта при 
пассивном преобразовании может быть использована форма настоящего 
результативного, например: Ьш (,Р шр1шдр ^ (ЦшбЦ ш^ •[ишш^п^^Лр-. 
(Ханз., 5, 104) «Он своей кровью завоевал это доверие». И/?, •[ишш^пс 

•Р1пЛй ЦшЦшд Ь />р шГ]Ш11р, «Это доверие завоевано его кровью». 

\ 



5. ВЫВОДЫ. 

Видо-временлые формы армянского глагола в активе и з пассиве 
имеют одни и те же значения за исключением презенса и имперфекта, 
которые в пассиве могут выражать потенциальное значение в отличие 
от актива. 

Частоты частных значений видо-временных форм распределены а 
активе и в пассиве по-разному. В активе во всех стилях преобладает 
значение актуального действия, одного из последовательных действий ь 
цепи, а в диалоге — значение результативного действия. В пассиве во 
всех стилях видо-временные формы чащз выступают со значением неак-
туального, потенциального изолированного действия. 

Рассмотренные активные и пассивные видо-временные формы не-
одинаковы по их употреблению в тексте. Об этом свидетельствуют как 
различия в распределении их частных значений, так и случаи необрати-
мости активной и пассивной конструкций с данными формами. 
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рц.31' «НМЛИЛШИЗМ! а ь ч ь г ь Ч-ПРШШ,ПМ»-ЗПМ.С >113Л8 ^ьач»1 

ЪЬРЧ-ПР&ЦЛИЪ ЪЧ ^ Р И Ч П Р И Т МШПМЗЪЬРЛМГ 

1.081ЦМ1 >|ПЦК|,8НЦ. (1.ЬГ>|>Г|С|гш1|) 

Ц.\Гфпфп11Х 

уАрЬЬ^ ЬЬрупрАш^шЬ и ии,прпщш[П^ ЬшД/шг^шит^^пЛ,-
ЬЬрпч! пттЛЬшиД'ЬЬ ЬЬр1^шуД, шЬд^ш^ шЫ{штшр^, шЬд^ш^ 1]штшр-
(Ш//,, 1иЬд(Ш[ <[и/Г]штш[г/, шртш^ицтигЪ Ь^шЬт^тф^пЛЬЬрр, Ъ-^шЬ рш-

АЬЬр/, цпрАшп.Ьт.р^шЬ ор^Ьш^шфт.р^пАЬЬрр гр^ии^пи/ ЬЬ цЬцшр-
1/Ьитш1]шЬ шр&ш^д, ^пгц^ш&ЬЬр^д Ь у^тш^шЬ ш^^шит^^пЛ-
ЬЬр[,д Ь^п^Ьрпч!, ЪЬрупр&ш^шЬ к ^рш^прш^шЬ 1{шп-ПцдЬЬрр 
и/ш^шЬш^прпиТ ЬЬ ^шЛшЬш^ш^Ь АЬЬр/, шрмш^ш Ь^шЬш^{п^Р^п^Ь-



ЬЬр/, ршЬш^ш^шЬ ршгНшЬ прп2 шшррЬрп^пЛЬЬр, Щшршщр^шЬ ЬЬ Ьшк 
шпшЫ^Ь гуЬщрЬр, Ьрр ЬЬрчпрЪш^шЬ 1{шппЧдр ^ 1/шрЬ^ ,/,п/ишр1,ЬЬ1 ^рш 
•[прш^шЬп^, щшАщшЬЬ^^ ЬпцЬ ёш^шЬш^ш^Ь Акр, 

Аш^рЫтЫ ршуД ^ш^шЬш^|ш^^^Ь АкЬр/, ЛшиЬшЦ, Ь2шЬш1{п,р1пЛЫг1, 
^шаш^ш^шЬтР^ЛЬЬрр ЬЬрцпрЪш^шЬ к ^рш^прш^шЬ 1{ШппЧдЬЬрпиГ шшр. 
рЬр &кт[ ЬЬ рш2/и^.п^1 

ЪЬ[-.цпр&ш1{шЬпЫ, шЬ^ш/и пъ^д, цЬрш^ппЫ { упр&пцгпрш^ттиц 
^ЧшЬш^п^Р^пЛр, Ди^ ^рш^прш^шЬпи!" шАЬЬ^д 4шьш/и ЪшЬ^Ьи ЬЬ ? ш / Д и л; 
ш 1{1Л п I ш 1!Ы]тишд,[ш& и/ п т ЬЬ д Д ш ; ^.п р&п ̂ п ]шЬ Ь2шЬш1/п,рр, 


