
к ВОПРОСУ О ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИСТАВОЧНЫХ 
ГЛАГОЛОВ 

(на материале венгерского и других языков) 

АННА САРКИСЯН 

Для глагола финно-угорского языка-основы было характерно бо-
гатое суффиксальное словообразование. Префиксальное же словообра-
зование развилось сравнительно поздно и только в угорских языках. 

Существует мнение, что глагольные приставки в угорских языках 
возникли под влиянием славянских языков. Этого взгляда придержи-
вался чешский языковед П. Буйнак. Оспаривая точку зрения П. Буйна-
ка, венгерский языковед М. Жир а и в своем исследовании «Аг оЫ-идог 
1декб1б1<» пришел к выводу, что венгерские приставки развились само-
стоятельным путем1. 

Формирование приставок в сфере глагольного словообразования 
является вполне естественным процессом, поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что словообразование глаголов посредством префиксов очень 
развито во многих индоевропейских языках, например, в русском и не-
мецком. 

Как отмечает К. А. Левковская, возникновение глагольной префик-
сации объясняется тем, что глагол чаще, чем имя, сочетается с уточняю-
щими словами-частицами наречного характера, к основам которых вос-
ходят префиксы2. 

Глагольные приставки в венгерском языке произошли от наречий, 
большинство из которых восходит к именам в какой-либо падежной фор-
ме, выявляемой только историческим анализом3. 

По сравнению с современными формами в старовенгерских памят-
никах приставки выступают в более полном составе, к примеру, г т ^ е в 
«Надгробной речи», те&е в «Кенигсбергских отрывках» (вместо совре-
менного т е § - ) , ку\уе в «Иорданском кодексе» (вместо современного 
кь) и т. д. 

Поскольку шести древнейшим глагольным приставкам венгерского 
языка посвящена монография К. Шолтес, здесь о них приводятся лишь 
краткие сведения. 

Приставка ше§- восходит к наречию в застывшей лативной форме 
шё^е от слова т ё § (место позади чего-либо), от которого происходят и 

1 Цитируется по работе К. Е. Майтинской, Венгерский язык, М., 1959, ч. И, стр. 173. 
2 К. А. Л е в к о в с к а я , О специфике префиксации в 'системе словообразования 

(«Вопросы грамматического строя», М., 1955, стр. 320). 
3 Там же, стр. 173. 



послелоги шб^ё (за) (на вопрос «куда?»), шб^оп (за) (на зопрос 
тде?») , шбс(й1 (из-за). В современных послелогах под влиянием б-каю-
щих диалектов вариант те§ заменен вариантом гпб§. Форма Ш1§е, 
встречающаяся в «Надгробной речи» (самом древнем связном памятни-
ке венгерского языка и финно-угорских языков; относится к концу 
XII в.), указывает на внутрикорневую гармонию гласных по высоте 
подъема языка4. Слово те{? финно-угорского происхождения5. 

Приставка е1- восходит к наречию в застывшей дативной форме от 
слова е1® (переднее место); как приставка в форме е1е встречается уже 
и памятнике «Кенигсбергский отрывок», относящемся к середине XIV в. 
От слова е1 образованы и современные послелоги е1ё (перед) («а вопрос 
«куда?»),е1бМ (перед) (на .вопрос «где?»), е1б1 (от). Слово е! угор-
ского происхождения7. 

Приставка 1«- восходит к наречию в застывшей -дативной форме 
к1Уе слова к1 (наружное место). Как префикс с дативным окончанием -е 
к1Уе встречался еще в XVI в. в том диалекте, который отражен в «Иор-
данском кодексе» и кодексе «Эрдеи»8. От слова к1 образованы и совре-
менные наречия к т п (кйпп), кт1, к1уШ (снаружи) (на вопрос «где?»). 
Слово к1 угорского происхождения9. 

Приставка Ье- с изменением лативмого окончания -1 в -1 в форме 
Ъе1у уетопе (ср. совр. Ье]бппе) встречается в кодексе «Иокаи»10. При-
ставка Ье- соотносится с падежными окончаниями: инессивными -Ьап, 
-Ьеп, элативными Ь61,—Ьб1, иллативными -Ьа, -Ье. Все они являются 
производными от слова Ъё1, обозначающего внутренность, кишка. Наре-
чия Ьепп (Ьеп1), Ье1й1 (на' вопрос «где?») являются также производны-
ми от слова Ъё1. Слово Ъё1 финно-угорского происхождения. 

Приставка Ге1- (Г61-) восходит к форме Ге1ё (?о1ё) от слова 1е1, 161 
(поверхность, верхнее место) с дативным окончанием ё. В ходе историче-
ского развития у формы 1е1ё дативное окончание отпало, а -1- сохрани-
лось, в отличие от Ъе1ё>Ъе, где -I- отпало вслед за дативным оконча-
нием11. От слова Ге1 образованы и современные наречия и послелоги 
Ге1еИ: (161611) (на вопрос «где?»), !б1ё («а вопрос «куда?») и наречия 
1еШ1 (161Ш), !епп (1еп1, 1бп1, Тбп1)12. Слово 1е1 угорского происхождения. 

* К. З о И ё з г , Аг бз1 т а ^ у а г 1&екб1бк, Вж)арез1, 1959, стр. 19—20. 
5 „А Ма§;уаг пуе1\' 1бг1ёпе11—е1|то1бв1а! зхоСага 2", Вийарезс, 1967, 970 (впосл. 

МТЕ5г). 
« „;Мавуаг Е[1то1ое1а1 5гб(аг", О о т Ь о с г ёз МеИсИ, Видарез!,. 1914—1930, 

1513. 
1 „Ма^уаг N3^0^101(611611 5гб1аг", Видарез!, 1890, 737. 
8 ,1ог11ап:>;!ку—коОех, 402. 
» МТЕЗг 2, 480. 
1° МТЕЗг 1, 263, 
« МТЕЗг, 869. 
12 К. З о Н ё з г , указ. соч., стр. 2 6 - 2 7 , 107. 



Приставка 1е- восходит к более полной форме 1еуе от слова, которое 
впервые зафиксировано в «Иорданском кодексе». Об отношениях двух 
форм можно сказать то же самое, что и о формах к1—к!Уе. Опущение V 
привело к удлинению корневой гласной: 1еуе—1еу—1ё. Форма 1ё зафикси-
рована в венгерской хронике Пете Гергея13. Приставка 1е- является 
единственной из упомянутых самых древних венгерских приставок, ко-
торая не входит в гнездо слов, выражающих разные направления. Об-
разование более поздних аналогий с наречиями 1епп и 1еп1 произошло 
по образцу соответствий Ье-Ьепп, Ьеп1, Ге1—Гепп, Геп1, кЬ—ктп, кт{14. 
Происхождение 1е- не выяснено. 

Таким образом, большинство выше рассмотренных приставок вос-
ходит к именам либо финно-угорского, либо угорского периода. 

В задачи нашего исследования входит рассмотрение другой группы 
приставок, большинство из которых также имеет финно-угорское про-
исхождение. Это элементы а!-, Ме-, ойа-, бззге-, У1532а-, згё!- и 1й1-. Из 
префиксов, рассматриваемых ниже, четыре — а!-, Ые-, ойа- и 1й1 ме-
стоименного происхождения, употреблявшиеся в качестве приставок уже 
в старовенгерском языке. Если принять во внимание и группу приставок, 
рассмотренных выше, то можно констатировать, что большинство ста-
рых приставок венгерского языка имеет односложную структуру. 

По происхождению глагольные •приставки в обско-угорских языках 
имеют много общего с глагольными префиксами в венгерском языке. 
Так, например, в мансийском языке глагольные префиксы легко возво-
димы к знаменательным словам, с которыми они (в отличие от большин-
ства приставок в венгерском языке), как правило, не утратили связь. 
Одни из префиксов односложны — ё1-, ]'о!-, по/- , коп-, другие же 
являются двусложными; в последних хорошо выделяются застывшие на-
речные суффиксы, восходящие к падежным формантам. Это префиксы 
е1аГ-, ]о!аГ-. по^уаГ-, ]1шГе-, копаГ- и т. д. 

Некоторые глагольные префиксы соотносительны с современными 
послелогами: 1ага—раЩи)- (выяснить что-либо) от 1ага (сравни после-
лог 1ага— мимо, через) + р а Щ и ) — (уронить, потерять). Как и в вен-
терском, в мансийском языке некоторые приставки образованы от место-
именных наречий, например, приставки 1п>-, Шш-. 

Всего глагольных префиксов в мансийском языке, по мнению 
Е. И. Ромбандеевой, насчитывается около 3-х десятков15. 

С. Патканов и Д. Р. Фукс в работе «Фонетика и морфология южно-
остяцких диалектов» при рассмотрении наречий, образованных от про-
номинальных основ, отмечают, что некоторые из них — 1ох и 1ох*а часто 
выступают как глагольные префиксы: 1ох-те]ет—Ып&еЪеп (отдавать), 
1о/-рапет—Ып1е§еп, Ыпет1е§еп (класть, вложить), 1о/.-1ат;ет—Ыпе1п-

13 „А Ма^уаг згбкёзгЫ Ппп-и^ог е1ете! II", Вийарез!, 1971, стр. 392. 
Там же, стр. 27. 

15 Е. И. Р о м б а н д е е в а, Мансийский язык, М., 1973, стр. 180—184. 



1ге1еп (входить, вступать). 1о/-]егеш — апЫшЗеп (привязывать) и т. д.; 1о/1а 
как глагольный префикс употребляется в словах 1о/1а-]1геш—апЫпйеп 
(привязывать), 1о/1а-бтс1ет—Ыпз1е11еп (поставить), 1о/1а-Ш1ет—Ып1е-
§еп (вложить)". 

Однако не все авторы признают наличие приставочных глаголов з 
обско-угорских языках. Так, в книге Н. И. Терешкина о приставках ни-
чего не говорится, поскольку образования, обычно относимые к пристав-
кам, он считает наречиями17. 

В современном финском языке нет приставочных глаголов, «о в ра-
ботах Агриколы они употреблялись очень часто; приставки появлялись 
в переводах под влиянием иностранных языков, но, возможно, что в то 
время встречались и вне переводных текстов. В книге молитв Микаела 
Агриколы—старейшей сохранившейся книге на финском языке (XV в.) — 
первым членом глагольного образования было обычно наречие, которое 
выступало в составе сложного глагола в качестве приставки18. 

Для возникновения приставок и их сочетаемости с глаголами боль-
шое значение имеет семантика слов, к которым восходят префиксы. Дан-
ный вопрос особенно тщательно изучался исследователями отдельных 
индоевропейских языков. 

Постепенно утрачивая свою самостоятельность, наречия простран-
ственного значения в соответствующих индоевропейских языках стали 
сочетаться с глаголами19. Большинство префиксов в русском языке воз-
водится к предлогам (вероятно, вследствие этого ученые долгое время 
не выделяли глагольные приставки в особую морфологическую единицу 
и рассматривали их как предлоги). На современном этапе развития язы-
ка это проявляется во внешнем соответствии приставок и предлогов и в 
аналогии их значения: надеть на голову, съехать с горы, ввести в дом, 
зайти за дом и др.20 

Префиксы во французском языке также генетически родственны 
предлогам, однако, несмотря на общность происхождения, они не обна-
руживают такой почти полной параллельности предлогам, которая свой-
ственна, например, латыни. Так, французским префиксам а- (ай-), 
соп!ге-, с!ё-, еп-, еп!ге-, ои*ге,-раг-, зоиз-, зиг—соответствуют параллель-
ные предлоги а, соп!ге, йе, еп, еп!ге, ои^ге, раг, зоиз, зиг; префик-
сам же а (Ъ)-, ап,-Лё-, соп-, ё-, оЪ-, ргё-, рго-, 1гапз-предлоги той же 
формы не соответствуют. 

1 1 5. Р а 1 к а п о \ у , Б . К. Р и с И з, Ьаи1-ипс) Рогтеп1е11ге йег з0й-оз]ак1зс11еп 01а-
1ек1е, Ви(3арез1, 1911, 5 . 94—95. 

17 Н. И. Т е р е ш к и н , Очерки по диалектам хантыйского языка, М.—Л., 1961, 
стр. 95—«98. 

1 в С Ь г 1 з 1 о р К О 1 а з е г, Б1е УегЬа1кошроз11а 1т ОеЬе1ЬисН М1кае1 А§г1со1аз 
(«Советское финно-угроведение», 1973, № IX, стр. 16—17). 

19 С. Ч и и ч л е й , Отрицательно-приватнвные префиксы при глаголе в современ-
ном французском языке, М., 1969, стр. 10. 

2 0 И. Ц и б а х а ш в л л и, Глагольные приставки в русском и грузинском языках, 
Тбилиси, 1960, стр. 1. 



Глагольные префиксы во французском языке возникли из простран-
ственных наречий, выражающих направления действия21, и поэтому, 
также как и для венгерских приставок, имевших большей частью датив-
ный суффикс, который указывал на направление, для французских при-
ставок вполне естественна максимальная сочетаемость с глаголами дви-
жения: геуешг (возвратиться), геп!гег (вернуться), з'арргосЬег (подой-
ти) и т. д. 

Следует отметить, что французский язык обогатился немалым коли-
чеством префиксальных образований, заимствованных им из латинского 
•языка в эпоху Возрождения. К ним относятся книжные заимствования 
типа ргёсёйег (предшествовать), яиссёс!ег (следовать за...), ехсёс!ег 
(превосходить), 1п(еп/еп!г (вмешиваться), с!гсопуеп1г (обойти, обма-
нуть) и т. д. 

В немецком языке происхождение приставок от наречий также не 
вызывает сомнений22. 

В английском языке глагольная префиксация развита очень слабо. 
Приставочным глаголам других языков (в том числе и венгерского) в 
английском соответствуют так называемые составные глаголы. Они 
состоят из глагола и послелога наречного происхождения, например: 
311 с1о\уп—венг. 1ей1ш (садиться), до а\уау—венг. е1тепш (уходить) 
и т. д. 

Префиксы английских глаголов, в большей или меньшей мере до-
стигшие грамматической абстракции, имеют, как правило, латинское 
происхождение, но заимствованы через французский язык, к примеру: 
йёсошрозег (разлагать), гешпЧе (переписать). 

Префиксы в армянском языке имеют несколько необычную историю. 
Классический армянский язык был очень богат суффиксами, но беден 
префиксами. Представители грекофильской школы (так условно приня-
то называть в армеиоведении то направление, которое постепенно раз-
вилось в V—VII вв. под влиянием высокой культуры Греции)23 создали 
многочисленные префиксы, которые не только обогатили способы слово-
образования в армянском языке, но создали возможность выражения 
тонких семантических оттенков значения основного глагола. 

Многие из префиксов, созданных грекофильской школой, устоялись 
в армянском языке и в течение веков сохранили свою продуктивность. 
Из них особенно часто используются префиксы <«/»«- (арт) ?/т/»-(гер), 
^Иг-(хак-), 4«,//-(хам-), ЪЬг-(нер-), ^А/.-(вер-), которые при помощи 
калькирования с русского языка обогатили словарный состав 
армянского языка значительным количеством приставочных гла-

21 Н. П. К о р ы х а л о в а, О некоторых особенностях развития префиксальной 
системы французского языка, Л., 1958, стр. 3—4. 

2 2 Л. Н. К н я з ь к о в а, Отделяемые и неотделяемые приставки ёигсЬ-, йЬег-, 
ип1ег-, \пйег- в немецком языке, Л., 1953, стр. 9. 

23 П. Ь. 1Т п I р ш 1} ^ ш Ь, 1,,,'ишрши цщрпдр и Ьрш ц-Ьрр рЪршЦшЬш^шЬ шЬр-
Д/ЛшршЬтР/шЬ шпЬг/Л/УшЬ упрЬпиТ, ЬркшЬ, 1971, ^ 10> 134 — 135г 



голов84, например: шртшцрЬ^ (артагрел) (переписать), •Гш^шщ.ь^ (ма-
кагрел) (надписать), .чппГшцГ1ч (сторагрел) (подписать), (ве-
рагрел) (приписать), шртшЬшЬЬ^ (артаханел) (выводить), (нер-
муцел) (вводить) и т. д. 

Процесс развития приставок от наречий в языках происходит мед-
ленно и неравномерно. Наречие постепенно утрачивает свою семантиче-
скую и грамматическую самостоятельность; сливаясь с глаголом, оно 
уже составляет с ним одно слово, выражающее одно понятие. При этом 
одни приставки сохраняют свое первоначальное наречное значение, дру-
гие же в той или иной степени утрачивают его. В этом отношении инте-
ресно сопоставить префиксы к1-, Ье-, 1е1- и 1е- с префиксами т е д - и е!-. 
Первые четыре в основном сохранили то исконное значение, в котором 
они были употреблены уже в старовенгерских памятниках, а именно: 
а) приставка 1<1-, присоединяясь к глаголам, и теперь означает направле-
ние наружу из глубины закрытого пространства, ср. уепш (взять) — 
кгоепш (вынуть); б) приставка Ье- также сохранила свою первоначаль-
ную основную наречную семантику, противоположную семантике пре-
фикса кь ; присоединяясь к глаголам, Ье- означает направление в глуби-
ну закрытого пространства, ср. т е п ш (идти) — Ь ё т е п ш (войти); в) при-
ставка Ге1- п тексте памятника «Кенагсбергские отрывки», где впервые 
была зафиксирована, уже употреблялась в основном значении совре-
менной приставки Те1-25 (направление вверх), что непосредственно свя-
зано с ее прежним наречным значением, ср. т а з г ш (ползать) — 1е1-
т а з г ш (взбираться); г) первоначальное и современное основное значе-
ние приставки 1е- (направление вниз) — значение, противоположное 
приставке Ге1-, ср. ]бпш (приходить)—1е]'бпш (спуститься). 

По другому пути преобразовалась семантика префиксов те&- и е1-. 
Приставка ше§- — самая древняя и самая часто употребляемая 

приставка в венгерском языке. Постепенно абстрагируясь, приставка 
шед- почти полностью утратила свое первоначальное наречное значение 
(направление к месту позади чего-нибудь) и в современном языке (как 
и в старовенгерских памятниках) выражает видовое значение завершен-
ности действия, ср. епш (есть)—те^епш (съесть). Приставка те&-
только у отдельных глаголов сохранила свое пространственное значение, 
ср. айп1 (дать )—тедайш (отдать, вернуть). 

Приставка е1- также не сохранила своего первоначального нареч-
ного значения (вперед): основное значение приставки в современном 
языке — удаление, отделение от кого-либо, чего-либо (выявляемое уже 
в старовенгерских памятниках), ср. и1агш (ехать)—е1и1а2Ш (уехать). 

Выступая самостоятельно, в венгерском языке многие из глаголь-
ных приставок могут употребляться как наречия: а дуегекек шаг зга-
1ай1ак кг а 1а1иЬб1 (дети уже бежали прочь из деревни), к! 1ппеп (вон 
отсюда!). Подобное явление наблюдается и в немецком языке, напри-

24 П,. И. У п ь р ш I ] ш Ь, Ашдпд !1!1[' ршпш^Ь //шгцТр, ЬркшЬ, 1955, ^ 
2 5 К. 5 о 1165 2, указ. соч., стр. 123. 
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мер, в глаголе Негип1егк1е«егп ЬегйШег является глагольной пристав-
кой,' но в повелительном предложении—НегшИег \'Ош РТегйе! (долой с 
лошади!)—Ьегип1ег (долой) является наречием-'0. 

Кроме того, одно и то же наречие семантически сливается с одними 
глаголами быстрее, с другими — медленнее, к примеру: у венгерского 
оёатепш (пойти туда) семантическое слияние основы глагола с при-
ставкой несомненно слабее, чем у глагола ос1атопс1о2а1ш (дерзить); у 
немецкого глагола 51сЬ итЫккеп (осмотреть, осмотреться) бывшее на-
речие иш (вокруг) и глагол ЬНскеп (смотреть, глядеть) ощущаются как 
составные элементы27. У глагола же и т Ь т т ^ е п (убить) произошло пол-
ное слияние элементов (ср. Ьппвеп—принести). 

Однако в этом отношении заслуживает внимания замечание 
И. Г. Долининой, которая, говоря о глагольных приставках в англий-
ском языке, считает степень их семантической слитности с глаголом в 
известной мере зависящей от индивидуального восприятия28. 

Происхождением приставок объясняется переходный характер при-
ставочных глаголов в словообразовании. По некоторым основным при-
знакам эти глаголы сближаются со сложными словами, по другим при-
знакам близко подходят к словосочетаниям. Кроме того, очень часто 
приставочные глаголы близки и к простым производным словам со сло-
вообразующим аффиксом. Например, в венгерском языке приставки, 
представляют собой обычно нечто среднее между компонентом сложно-
го слова и словообразующим аффиксом. 

Главная особенность, сближающая приставочные глаголы со слож-
ными словами, состоит в том, что приставочные глаголы не подчиняют-
ся закону гармонии гласных — одному из основных фонетических зако-
нов венгерского языка. Сингармонизм в венгерском языке в общих чер-
тах заключается в том, что если в первом слоге простого слова содер-
жится гласный переднего ряда, то в последующих слогах также нахо-
дится гласный переднего ряда; за слогом же заднерядного вокализма 
следуют слоги заднерядного вокализма, ср. кегГ-ет (мой сад), но 
Наг-ат (мой дом). Кроме данного типа сингармонизма в венгерском 
имеется еще другой — по огубленности — неогубленности, охватываю-
щий только часть простых слов с переднеязычными гласными 0, б, й, и. 
Однако приставки не уподобляют себе гласные корня глагола и после-
дующие гласные; если бы, например, глагол а1кепш (замазывать) был 
простым словом, по закону сингармонизма гласный второго слога дол-
жен был бы перейти в заднерядный, уподобляясь заднерядному гласно-
му первого слога а. 

Со словосочетаниями, состоящими из наречия+глагол, приставоч-
иые глаголы сближает то, что приставки в зенгерском языке то объеди-

2 6 Л. Н. К н я з ь к о в а, указ. соч., стр. 9. 
27 Там же, стр. 13, 30. 
2 8 И. Г. Д о л и н и н а , Предельность в зидо-временной системе глагола, Нальчик, 
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иены с глаголом, то отделены от него, ср. е1ше§уек (я ухожу) и п е т т е -
йуек е! Ся не ухожу). При этом между приставкой и глаголом могуг 
поместиться другие члены предложения: \г155га 15 акаг!ат айш (я и хо-
тел вернуть) (префикс \г1552а отделен от глагола айт усилительной ча-
стицей 15 и глаголом акаг1агп). В венгерском языке возможно употребле-
ние приставок и без глагола, например, при ответе на вопрос, ср. Ме-
ц\г\а(1 а 1еуе1е1?—Ме§. (Ты написал письмо?—Да) — вместо гпе-
й!г1ат (я написал). Или в побудительных предложениях, ср. Е1 шпеп 
(Вон отсюда)—вместо теп ] е1 т п е п (уходи отсюда). Ре1 а кёг2е1 (Руки 
вверх). 

И все же, как уже отмечалось, венгерские приставочные глаголы 
близки и к производным словам. Ведь большинство старых венгерских 
приставок присоединяется к большому количеству глаголов, что в пер-
вую очередь характерно для словопроизводства. Как справедливо отме-
чает К. Шолтес, между языковыми категориями не всегда имеется чет-
кое разграничение. Между категориями слов и аффиксов, сложных и 
производных слов имеются переходы. Из этого следует, что часть при-
ставочных глаголов, с одной стороны, можно расположить между кате-
гориями сложных и производных слов, с другой — их можно поместить 
на границе между синтагмой и сложным словом29. 

По-видимому, затруднениями, возникающими при решении данного 
вопроса, объясняются разные, подчас противоречивые высказывания 
ученых о месте приставочных глаголов в грамматическом строе того 
пли иного языка. По мнению К. Шолтес, приставочный глагол может 
быть отнесен к категории сложных слов, если приставка имеет само-
стоятельное употребление; приставочный глагол может считаться про-
изводным словом, если приставка изменяет значение глагола, например: 
аШа! (пронизывать); и, наконец, в структурном отношении во всех 
остальных случаях приставочный глагол рассматривается как син-
тагма30. По мнению Балашша, приставочные глаголы являются слож-
ными глаголами, составленными из наречия и глагола31-. 

Шведский языковед Эва Мартине также относит приставочные 
глаголы к словосложению, но, в отличие от Балашша, она считает, что 
приставочный глагол есть комбинация префикс-Ьглагол, а не наре-
чие + глагол. Свою классификацию Эва Мартине объясняет тем, что 
большинство префиксов в венгерском языке имеют конкретное лексиче-
ское значение, являются свободными морфемами32. К. Е. Майтинская 
приставочные глаголы рассматривает в разделе синтаксического слово-
образования, называя их приставочными сложными глаголами, которые 
она отграничивает от неприставочных сложных глаголов33. Приставоч-

2 9 К. 5 о 11 ё 5 2, указ. соч., стр. 7. 
3 0 Там же, стр. 8. 
31 И. Б а л а ш ш а, Венгерский язык, М., 1951, стр. 164. 
31 Е т а М а г П п з , АзреЫ ойег АкИопзаП 1т Веге1с11 <3ез цпйаПзсйеп УегЬзуз-
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ными К. Е. Майтинская называет такие сложные глаголы, у которых 
первый компонент, т. е. приставка, с точки зрения современного языка, 
не разделяется на морфемы (например, 1е-, Ге1-, 1и1-, бззге- и т. д.), не-
приставочными же она считает сложные глаголы, у которых первый ком-
понент структурно прозрачен, то есть содержит живые форманты (к 
примеру, Гё1ге-, кеИё-, а^уоп- и т. д.) или у которых первый компонент 
может изменяться (например, Ьоггаёгш—прикоснуться, но Ьоггаш ёг1— 
он прикоснулся ко мне)3,1. 

В академической грамматике венгерского языка, изданной в Вен-
грии, вопрос о приставочных глаголах решается противоречиво. В одном 
месте приставки представлены как часть слова, в другом — как часть 
речи, то есть как самостоятельно употребляемые лексические единицы35. 

Трудности при решении данного вопроса существуют не только в 
венгерском языкознании, естественно, что в каждом конкретном языке 
могут быть свои особые условия для определения природы приставоч-
ных глаголов. 

Немецкие производные глаголы образуются при помощи отделяе-
мых, иеотделяемых и колеблющихся префиксов. Отделяемые приставки 
в зависимости от грамматической структуры предложения могут быть 
объединены с глаголом или располагаться отдельно от него, ср. Ег т и р 
аиЫеЬеп (он должен встать), Ег з1еЫ аиГ (он встает), Ег з1еЫ 1апдзаш 
аиГ (оп медленно встает). Неотделяемые приставки всегда объединены 
с глаголом, занимая место перед последним. Отделяемыми префиксами 
служат префиксы-предлоги и префиксы-наречия, которые придают глаго-
лам разнообразные смысловые оттенки обычно в соответствии со своим 
значением. К префиксам-предлогам относятся, например, ап, аи1, е т 
(вариант предлога т ) , тИ, пасЬ, уог, 211; к префиксам-наречиям — 
Гог1, Ьег, Ыпзе. 

Относительно отделяемости и неотделяемо'сти приставок в немецком 
языке существуют противоречивые суждения. Н. И. Филичева не при-
знает отделяемые приставки и считает, что вследствие снятия термина 
«отделяемые приставки» снимается и противопоставление отделяемое™ 
и неотделяемости, поэтому следует говорить о глаголах, представляю-
щих собой переходный тип между фразеологическим сочетанием глаго-
ла с предлогообразным наречием и сложным словом, и о глаголах с при-
ставками, префиксальных или приставочных глаголах в узком .смысле 
слова37. Л. Н. Князькова же признает оба типа приставочных глаголов, 
считая, что своеобразное развитие порядка слов в немецком языке (уста-
новление фиксированного порядка слов, который требует соответствую-
щего места для всякого слова, вступающего в смысловую связь с глаго-

3,4 Таи же, стр. 175. 
35 „А Ма1 Ма§уаг 1Чуе1у Кепйзхеге I", Вийарез!, 1970, стр. 197, 26-3. 
36 Т. А. Ш н и т к е, Э. Б. Э р л н х, Грамматика немецкого языка, М., 1963, стр. 69. 
37 Н. И. Ф и л и ч е в а , К вопросу о глагольной префиксации в современном немец-
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лом) имело особое влияние на развитие системы отделяемости и неот-
деляемости приставок3''. 

Для французской грамматики также традиционным является раз-
личение «отделимых» и «неотделимых» префиксов (ргеПх зёрагаЫе е* 
тьёрагаЫез), однако указанным терминам придается иное, чем в не-
мецком языкознании, значение. Во французской грамматической терми-
нологии «отделимыми» считаются префиксы, функционирующие также 
в качестве самостоятельных слов (то есть предлогов), «неотделимыми»— 
не обладающие этой способностью39. 

В данном условном понимании термины «отделяемые приставки» и 
«пеотделяемые приставки», вероятно, могли бы применяться и к другим 
языкам, например, к греческому, в котором один и тот же звуковой ком-
плекс в словообразовании употребляется как префикс, а в словосочета-
нии, сохраняя семантику и независимость употребления слова, высту-
пает как предлог и часто даже как наречие40. 

Префиксальное словообразование в мансийском языке появилось 
сравнительно поздно, поэтому некоторые приставки с одними глаголами 
ведут себя как вполне обобщенные словообразовательные форманты, с 
другими же — выступают еще в промежуточной функции между слово-
образовательным формантом и компонентом сложного слова. Такой пе-
реходный характер имеют, например, приставки коп- и по/- , которые в 
сочетании с некоторыми глаголами как бы сохраняют определенную са-
мостоятельность и близки к компонентам словосочетаний: пОх ]ох1иг/к)уе 
(дойти до высшей точки, дойти до верха чего-либо), коп—збз(и)— 
(вылить, лить на улице) от 505(11) — (лить); подобная особенность свой-
ственна и глагольной приставке ак^ап—(вместе), образованной от 
количественного числительного ак\уа (один), в сочетании с некоторыми 
глаголами—ак\уап —а!/а1(и)—(собраться вместе) от а1/а1(и)—(накапли-
ваться, собираться)41. 

В армянском языке до крупнейшего лингвиста-армениста Манука 
Абегяна существовала традиция рассматривать приставочные глаголы 
как «сложные» вследствие близости префиксов к их предшественни-
кам — наречиям. Однако на современном этапе развития языка, пожа-
луй, можно было бы отнести армянские приставочные глаголы к морфо-
логическому словообразованию. При этом нужно иметь в виду, что при-
ставочные глаголы типа шртшцрЬ^ (артагрел) (переписать) следует от-
граничить от так называемых составных глаголов, которыми очень бо-
гат армянский язык: типа»»'-/'" иЛЬ^ (дуре анел) (выгнать), цпцш рЬ^Ь^ 
(дуре берел) (вынести), ^шу»» (дуре гнал) (выйти), 'ГЬ^ и'шЪЬ^ 
(меч мтнел) (войти), ЬЬГи ,.ТиЛЬ^ (нерс мтнел) (входить) и т. д. В при-
мерах второго типа слова цш^и, ,ГЬ^ Лпт, Ь/»/™» являются наречиями и 

3 8 Л. Н. К н я з ь к о в а, указ. соч., стр. 12, 32. 
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в сочетании с глаголами составляют такие словосочетания фра-
зеологического характера, которые приближаются к сложным 
глаголам. Эти составные глаголы в армянском языке, на наш 
взгляд, соответствуют венгерским приставочным глаголам, которые 
К. Е. Майтинская рассматривает как приставочные сложные глаголы, 
отграничивая их от неприставочных сложных глаголов42. 

Приведем примеры составных глаголов армянского языка, первыми 
компонентами которых являются существительные в различных паде-
жах, и в сочетании с глаголами они составляют типичные фразеологиче-
ские единства: шпЫц—насмехаться— к1дйпуо1Ш укИ, Л и тнц— 
баловать—Тё1гепеуе1Ш, е!пеуе1п1, щ " Ф •»«"/—поклониться—те&(1а]о1пь 
•нЬ'Ь —сообразить—те§цопс1о1п1, те§;1оп1о1п1, щ-ф рЬр/ц—на.ла-
дить— е!гепс!егп1, шЫц—внимать—оёа{1^уе1п1, тедЬа11да1п1, ш1г.лг 

цЫц—прислушаться—ос1а11цуе1п1, т е ^ а П ^ а М и т. д. При попытке 
перевести данные словосочетания мы получим нелепые выражения 
типа: ™иЬА/—купить руку, ЬрЬи и ш ( - д а т ь лицо и т. д. 

Трудность отнесения приставочных глаголов к определенному типу 
словообразования объясняется, тем, что префиксы в большей степени 
сохранили звуковой состав и значение того слова, к которому они восхо-
дят. В отличие от суффиксов, которые образуют также новые части ре-
чи, префиксы применяются только для образования в пределах данной 
категории слов. Этой специфической особенностью префиксов объясняет-
ся то, что в истории языкознания слова, созданные с помощью префик-
сации, иногда определялись не как производные, а как сложные слова 
с предлогами43. 

Решение вопроса о том, куда отнести венгерские приставочные гла-
голы с приставками те&-, к!-, Ье-, !е1-, 1е-, е1-, а*-, 1с1е-, ойа-, 
бззге-, У18зга-, згё*- и 1и1-, зависит от определения основного критерия. 
Таким критерием, на наш взгляд, следует считать действие закона гар-
монии гласных. Поскольку компоненты приставочных глаголов, как и 
компоненты сложных слов не охвачены действием гармонии гласных, мы 
считаем, что приставочные глаголы наиболее близки к сложным словам. 

Одной из основных особенностей глагольного префикса является 
изменение им лексического значения глагола. Как было указано выше, 
венгерские приставки произошли от наречий, естественно, что и пристав-
ки, преобразовавшиеся из наречий, на первом этапе развития сохраня-
ют связь с семантикой соответствующих наречий. Это исконное значение 
остается для большинства приставок основным, по которому продуктив-
но образуются приставочные глаголы44. Как уже отмечалось, исключе-
ние составляют лишь приставки ше^- и е1-; например, приставка тен-
евое исконное значение (назад) сохранила лишь в составе отдельных 

4 2 К. Е. М а й т и н с к а я, указ. соч., стр. 176—178. 
4 а К. А. Л е в к о в с к а я, Теория слова, принципы ее построения и аспекты изуче-

ния лексического материала, М., 1962, стр. 236. 
44 К. Е-. М а й т и н с к а я , указ. соч., стр. 177—178. 
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приставочных глаголов — айш (дать) и тедайгп (отдать, вернуть). 
Однако необходимо отметить, что в образовании приставочных глаголов 
важное место занимает переосмысление значения и других глагольных 
приставок, их использование для полного изменения семантики глагола 
(лексикализация): а^аг! а Ше1ет (меня пробрал страх — букв, меня 
прошел страх) от ]'агш (ходить). 

Подобные случаи имеются и в других языках. К примеру, в мансий-
ском языке префикс образует глаголы с совершенно новым значением, 
далеким от значения исходного глагола, ср. пб^хаК—ра!(и) — (очнуться 
после сна) отра1(и)—(упасть). 

Могут полностью изменять значение глаголов приставки и в рус-
ском языке: знать—признать, видеть—предвидеть45 и т. д. 

Случаи с лексикализацией приставки встречаются и в армянском 
языке: ^Ьр^М^ (верлуцел) означает теперь не — решать вновь, а ана-
лизировать, разобрать46. 

Подобное же взаимодействие наблюдается между семантикой не-
мецкого глагола и его приставкой: одна и та же приставка в сочетании 
с одним глаголом сохраняет свое семантическое содержание, яри других 
же глаголах ее первоначальное значение утрачивается. Так, например, 
приставка шйег в приставочных глаголах туШегзргесЬеп (противоре-
чить) и шс1ег51еНеп (противостоять, сопротивляться) полностью сохра-
няет свое значение (против). Однако та же приставка луМег в сочетании 
с глаголом ГаЬгеп—шйегГаЬгеп (происходить, встречаться) утрачивает 
свое прежнее содержание47. 

Во французском языке глаголы, выражающие процесс перемещения 
в пространстве, обычно префиксализируются соотносительными с пред-
логами префиксами. Значение таких приставочных глаголов вытекает 
из значений префикса и основы глагола, к примеру: от глагола уешге 
(приходить)—аёуегпг (происходить, случаться), агсопуешг—обходить 
кругом и т. д.48 Однако и здесь встречаются случаи лексикализации при-
ставки: йеуешг (происходить). 

Приставкам свойственно выполнять некоторые грамматические 
функции; они могут внести изменение в видовую семантику глагола, сде-
лать его транзитивным, изменить его управление. 

Видовые изменения в значении глагола разделяются на два типа: 
1) по аспекту, то есть по противопоставлению совершенности — несовер-
шенности действия; 2) по характеру протекания действия, по которому 
учитываются мгновенность, начинательность, кратковременность, про-
юлжительность, повторность и т. д. действия. 

4 5 «Современный русский язык», М., 1971, стр. 305, 329. 
Р. Ц, ч ш ] ш Ь, шЬш^ш^д ЪицЬрЬЬ^ ^п^т^пчТр Ц. [ипЬшр^пиТр, ЬрЬ.щЬ, 1967, ^ 

47 Л. Н. К и я з ь к о в а, указ. соч., стр. 11. 
4 1 Н. П. К о р ы х а л о в а, указ. соч., стр. о. 



Глагольные приставки в венгерском (как и во многих других язы-
ках) весьма часто изменяют аспектиое значение глагола. 

В венгерском языке приставки могут придать глаголам значение 
совершенности действия, но эти глаголы (в отличие от русских глаголов 
совершенного вида) могут иметь как форму, так и значение настоящего 
времени. Сравним два предложения: 0 ш!пс1еп пар Гг е^У 1еуе1е1 и б 
т!пйеп пар те<*Гг е§у 1еуе1е1. Оба предложения переводятся: он еже-
дневно пишет по письму, но во II предложении приставка подчеркивает, 
что действие доводится до конца (письмо субъектом действия дописывает-
ся до конца), в 1-ом же предложении констатируется только процесс 
«писания». Кроме того, выражение видовых значений приставками в вен-
герском языке не имеет значимости грамматической категории, так как 
данная функция ни у одной приставки не обобщена. По подсчетам 
К. Е. Майтииской, даже приставка ше^-, которая в основном служит для 
выражения совершенности, не может присоединяться к большинству 
глаголов49. В отличие от русских венгерские бесприставочные глаголы, 
.выражающие несовершенное значение, и приставочные глаголы, имею-
щие совершенное значение, имеют одинаковую систему спряжения, на-
пример, можно употреблять 1одот о1уззп1 а кйпууе! (я буду читать 
книгу) и е1 {о&от о!уазп1 а кбпууе! (я прочту книгу). 

К выражению видовых значений относятся также случаи с двойным 
употреблением приставок в венгерском языке. При этом глагол приоб-
ретает значение повторного действия: те&-теда11ш (то и дело останав-
ливаться), Ье-Ье]'агп1 (то и дело исходить что-либо) и т. д. 

Для русского языка (в отличие от венгерского) характерно то, что 
приставки зачастую не изменяют значения глагола, а выполняют чисто 
грамматическую функцию, то есть изменяют вид глагола (например: 
писать и написать). Однако приставки часто вносят различные новые 
оттенки в лексическое значение глагола, и тогда одновременно с образо-
ванием формы совершенного вида у глагола возникает иное, отличаю-
щееся от первоначального, лексическое значение, ср. строить—достроить, 
перестроить, застроить, надстроить и т. д. 

В немецком языке глагольные приставки не употребляются для вы-
ражения чисто видовых значений. Это в значительной мере обуславли-
вается грамматическим строем немецкого языка, характеризующегося, 
в частности, отсутствием грамматической категории вида50. Видовая ха-
рактеристика глагола лишена в немецком языке той степени отвлечения 
от конкретной лексики, которая присуща грамматическим явлениям, то 
есть характер протекания действия становится ясным только из кон-
текста, когда глагольной форме приходят на помощь лексические сред-
ства. Сама же глагольная форма не может передать видового оттенка51. 

4 9 К. Е. М а й т и н с к а я , указ. соч., стр. 178—179. 
5 0 Н. И. Ф и л и ч е в а, указ. соч., стр. 46, 51, 64. 
51 Е. И. Ш е н д е л ь с , Грамматика немецкого языка, М., 1954. стр. 168. 



Совершенный вид французского глагола выражается двумя спосо-
бами: первый — это употребление глагольной приставки ге-, обозначаю-
щей мгновенное действие в противоположность действию длительному: 
гаЬаИге (опускать), гаЬа15зег (уменьшать, понижать); второй — упо-
требление возвратного глагола. Чаще всего к возвратному глаголу при-
бавляется приставка е- или еп-: з'еп а11ег (уходить), з ' е т ш г (убежать), 
з'епуо1ег (улететь), з'ёсгои1ег (обрушиться) и т. д. Вид не является 
стержнем всей глагольной системы французского языка (в отличие от 
русского языка), он не является полноценной грамматической катего-
рией, для выражения видовых значений используются вспомогательные 
средства52. 

В армянском языке приставки не привносят никаких видовых грам-
матических изменений в характер глагола: (грел) (написать) и //&-
ршцрЬ^ (верагрел) (приписать). 

За счет дополнительного значения глагольных префиксов производ-
ные глаголы могут приобретать и значения, характеризующие протека-
ние действия: начинание, повторность, длительность, мгновенность, 
кратковременность и т. д.: е!Ъати1ш (удивиться) от Ьаши1пх (удивлять-
ся, глазеть) — начинательность действия, е1асзогодш (простоять сколь-
ко-то времени)—продолжительность действия—от асзогодш (слоняться 
без дела). Так, например, префикс в мансийском языке выражает 
разные значения: интенсивность, мгновенность и т. д. 

Приставочные глаголы в армянском языке, образованные префик-
сами н «//««»-(нер и арт), указывают на направление, но с про-
тивоположной семантикой: ЬЬррЬр/ц (нерберел) (внести внутрь) и шр~ 
ш,„,/',,/,{ (артамгел)—(вынести). Глаголы же с приставкой в еР") 
выражают повторное, вторичное действие: /[Ьрш^^ш^/ц (верамшакел)— 
(вновь обработать, переработать)53. 

В венгерском языке приставки, присоединяясь к глаголам, являю-
щимся в основном интранзптивными, могут превращать их в транзитив-
ные, употребляемые только с прямым дополнением: ё1ш (жить) и аШш 
(пережить), ]агп1 (ходить) и Ъе^агш (исходить что-либо). 

То же самое наблюдается и в русском языке: идти—пройти, спать— 
проспать, бежать—пробежать и т. д., то есть часть переходных глаго-
лов, содержащих приставку, происходит от непереходных бесприставоч-
ных глаголов. 

И в немецком языке глаголы с приставками Ье- и ег-, образованные 
от соответствующих непереходных глаголов, становятся переходными: 
31едеп—Ьез1еееп, катрГеп—ЬекатрГеп, з^е^еп—ЪезЫдеп и т. д. Эти 
префиксы, однако, нельзя рассматривать как чисто грамматическое 
средство транзитивизации, так как они большей частью изменяют и лек-

52 Ж. В а н д р и е с, Язык, М., 1937, стр. 109—110. 
53 р. ц 2 ш ; ш Ь, указ. соч., стр. 311. 



•сическое значение глагола, ср. агЬеЛеп (работать)—ЬеагЪеИеп (обраба-
тывать), зсЫереп ( с т р е л я т ь ) — е г з с Ы е р е п (застрелить)54. 

Во французском языке нет четкого разграничения между транзитив-
ными и интранзитивными глаголами. Один и тот же глагол может иметь 
оба употребления. Поэтому транзитивность глагола во французском 
языке принято считать синтаксической характеристикой глагола в отли-
чие от тенденции рассматривать ее иногда как факт чисто семантиче-
ский. Это мнение основывается на наличии в языке глагольных пар, ко-
торые по своей семантике почти или полностью идентичны, однако раз-
личным образом'присоединяют к себе дополнение, ср. айе1п(1ге сцле^ие 
сЬозе и аЙе1пс1ге а я и е к ^ е сЬозе (достигать чего-либо); аШк^иег дие1-
:ди'ип и з'айадиег а дие^и 'ип (нападать, атаковать)55. Таким образом, 
во французском языке (префиксы, присоединенные к глаголам, не влияют 
.на их транзитивность (интранзитивность). 

В английском языке интранзитивные глаголы иногда становятся 
транзитивными путем прибавления префикса к интранзитивному глаго-
лу, например: 1о гпоап (стонать, жаловаться)—1о Ьешоап (оплакивать), 
1о эреак (говорить) —1о Ъезреак (оговаривать, обуславливать), 1о Нуе 
(жить)—1о оиШуе (пережить)56. 

В результате присоединения приставки может происходить смена 
управления глаголов; сравним два примера в венгерском языке: 
.а *аш'1уапуотга Ыг1ат а 1еуё1 т е ^ г а з а ! и ше^ЬШат а {ашЧуапуота!: 
.а 1еуё1 тед1газауа1 (я поручил своему ученику написать письмо) — 
дословно—(написание, письма). В первом предложении слово 1ашЧуапу 
(ученик) стоит в сублативном падеже, отглагольное имя ше^1г&зй1: 
(написание) —в аккузативе, поскольку глагол Ыхп! имеет управление 
•именно такого типа. Во втором предложении при глаголе с пристав-
кой т е д - прямым дополнением выступает {апПу&пуота!, а бывшее 
•прямое дополнение имеет форму социатива. 

Таким образом, словообразование глаголов посредством префиксов 
имеет много общего в финно-угорских (точнее, в угорских) и в индо-
европейских языках. 

Для возникновения префиксов и их сочетаемости с глаголами в язы-
ках обеих семей большое значение имеет семантика слов, к которым вос-
ходят префиксы. Исконное значение этих слов остается для большин-
ства приставок основным, по которому продуктивно образуются приста-
вочные глаголы. 

В языках обеих семей приставочные глаголы могут занимать про-
межуточное место между производными и сложными словами или меж-
ду сложными словами и словосочетаниями, причем их место в данном 

54 Е. И. Ш е н д е л ь с , указ. соч., стр. Э7. 
35 Е. А. К е Г е г о у в к а ] а, А. К. V а з 1 П е V а, Езза! йе О г а т т а 1 г е Ргап?а1зе, 

М . - Л . , 1964, стр. 158. 
96 М. А. О а п з Ь I п а, N. М. V а з 11 е V з к а у а, ЕпдНзЬ Огатшаг , М.р 1964. стр. 

.132—133. 



плане определяется в зависимости от особенностей соответствующего 
языка. Естественно, что для решения данного вопроса большую роль иг-
рает выбор основного критерия, например, при решении вопроса о том, 
куда отнести венгерские приставочные глаголы с приставками шед-, к1-, 
Ье-, Ге1-, 1е-, е1, а!-, Ме-, ода-, 0552е-, хмззга-, згё!-, и Ш-, основным кри-
терием следует считать действие закона гармонии гласных: посколь-
ку в венгерских приставочных глаголах вокализм второго (глагольно-
го) компонента не уподобляется вокализму префикса, данные глаголы 
мы относим к сложным глаголам. 

В финно-угорских, как и в индоевропейских языках весьма суще-
ственными являются грамматические функции приставок: их отношение 
к трапзнтивации, к выражению видовых значений, к управлению. 

ъшиО-рачпр пизьрм 11ц.а1гц.члрцт зьипм^зиъ ^ и г з ь СПЪРЯ 

(^тС^шгЬгЬС и шд |1^ш-&Ьг|] &_цирЬгп1[) 

ими иирч-изц-ъ 

Ц. гГ ф -л ф п I гГ 

Рш^ш1/шЬ Ь ш \и рЬ Ь р р 'тЬгушрЬрЬЬпи! шпш^шдЬ^ ЬЬ >1 ш1{рш дЬЬ р/1 д: 
2.п А 1/.шрЬрьи^ Ьш/иг[[1 рЬЬр^ ДЫ пЛ(г Лрии^шЬ^ Рш^ш-
// ШI/ Ь Ш /и ц^рЬЬ р р 1>р-П11]прш1[шЬ фдпьЪЬрпиИ Аш улц]'Ь шршЬ ш1) шЬ Ш ЦП 11$ П 
ошш рЬг^АшЬрт-Р^пАЬЬр пАЬЬ 4пАц.шрЬрЬЬ [Ь^1Ц1 рш(ш1]шЬ Ьш/и^рЬЬ-
р// 4Ьич 

Ъш/и 1].[)рЬЬр[1 ЬшцИшйр % ршдш.тр^т-З Ьш^ицрии^пр рш{Ьр^ шЬдпи?ш-
/(гЬ рЬт^Рр р ш п ш ̂ ин^ п 1 р ̂ шЬ Л?! Ьш^и^рш^пр рш^Ьр^ ршпш^ш^Ит.рут-
Ьр прп^ш I] [г т^щ^ р ш цр Ь [п I /пАЬ шу Ь I;, пр Ьш/иш&шЬдЬЬрр 
ии[Ь1(1 АЬЬ ^шфт^ ЬЬ щш^щшЬЬ^ ЬршЬд/гд иЬрпц ршпЬрр ^Ь цпА ш фЬ ^шц-
1} р к ш 1{п 1.р {П 1.Ь р: 

/• тшррЬрш.р }т.Ь ^ЬрчшЬшЬдЪЬр^, прпЬр Ж/ишРилТшЬш!/ [/шу^пиУ ЬЬ 
Ьпр [ипир^ ДшиЬр, Ьш/иш&шЬдЬЬрр ^.пр&ш&^тО' ЬЬ |//гшу1| ршп.ш1{шц11т.-
Р/шЬ 4шйшрг I] ш Ьш/иш&шЬдЬЬр(1 4[и1Ьш1{шЬ ^ирш^шт^тр ^пАЬ Ц,^!} 
и/шшЪшпп^ [Ь Ч^ш ршЬп 1.р{шЬ и^шинТт-р^шЬ АЬ* Ьш[ишЬшЬдЬЬр\г одЬт.-
Р/ши'р ршпЬрр ЬррЬиЬ ^шйшр^Ь^ ЬЬ п^ рЬ шЬшЬдш^пр, шл 
ршрц, Ьш/и^рии^пр ршпЬр: 

9шфшЬ[ц рЬцпАЬ^п^ Аш^Ш1[прЬЬр[г Ырцш^ш^т-Р^пАр, прр 4пА-
цшрЬрЬЬ [Ьц^/г ^ЬцпьЬш^шЬ ^(иТЪш^шЬ орЬЬ^ЬЬр\>д АЬ^Ь ^, I)шрЬф Ь Ьц-
рш^шдЫц, пр Ьш\ицрш>[пр рш/Ьрр шгЦзф Зпт ЬЬ ршрц ршпЬр^Ь, пр.т\-
АЬтк [гЬ^щЬи ^Ьрэ^ЬЬЬр^и, ш^ЬщЬи Ьш\иц.рш1[пр рш^Ьр.^ ршцшуршАш -
иЬрр ЬЬрш1{Ш ^ЬЬ орЬЬр^ ЬЬрчпрЬт-Р^шЬр! 


