
Глагол. 

Общая характеристика глаголов в 
английском языке. Категория вида и 

времени. Категория наклонения. Категория 
залога. 
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Определение
• Глагол – часть речи, выражающая грамматическое значение 
действия, которое понимается широко: не только 
деятельность в собственном смысле, но и состояние и 
указание на то, что данный предмет существует. 

You picked up the letter. - действие 

A table is a piece of furniture. – указание на существование 
предмета.



Классификация глаголов
Морфологическая (по способу образования форм прошедшего времени, 

причастия) 

правильные неправильные/ 

нестандартные

неизменяемые

- ed, played, 

stayed

1) смешанная 

подгруппа

чередование 

корневой гласной 

keep – kept -kept 

1) супплетивные 

формы be – was, 

were – been

go – went -gone

put- put -put



Классификация глаголов
(Функциональная (по способности глагола выступать в том или ином типе сказуемого, 

вытекающей из степени лексической полнозначимости глагола)

•Знаменательные:

• лексически полноценные глаголы, самостоятельно 
выражающие то или иное действие или состояние



Классификация глаголов
(Функциональная (по способности глагола выступать в том или ином типе сказуемого, 

вытекающей из степени лексической полнозначимости глагола)

•Служебные:

глаголы, функция которых в составе сказуемого чисто 
грамматическая: 

• вспомогательные (в аналитической форме глагола 
выступают как чисто грамматический компонент);

• связочные (грамматическая функция – указание на связь 
предмета, явления с каким-либо признаком, но являются 
самостоятельной синтаксической единицей – to be, to keep, to 
turn, to become) 



Видовой характер глагола
это зависимое грамматическое значение, объединяющее 
глаголы по отношению к обозначаемого ими действия к 

пределу. 
1. Предельные – глаголы, обозначающие действие, которое по 

достижении предела не может продолжаться (bring, catch, finish, 
arrive);

2. Непредельные -  глаголы, не содержащие семантики предела в 
обозначаемом ими действии. Предел может мыслиться как 
поставленный извне (to continue, to exist, to live, to belong, to sleep); 

3. Глаголы двойственного видового характера – выступающие 
в первом или втором значении в зависимости от контекста (to 
feel, to walk, to move, to laugh, to look): 

He moved quickly. предельный глагол
Nothing moved along it, except the bare trees in the wind. – непредельный 
глагол.



Видовой характер глагола

•Видовой характер глагола – не грамматическая категория, 
так как не имеет соответствующих формальных признаков. 

•Видовой характер глагола в английском языке не совпадает 
с категорией вида в русском языке. 

•Предельность может передаваться в русском языке как 
совершенным, так и несовершенным видом. 

• to approach – предельный глагол
•  He approached. Он приблизился (глагол совершенного вида). 

•He was approaching. Он приближался (глагол несовершенного 
вида).



Основные глагольные категории:

• система видовременных форм;

• залог;
•наклонение (изъявительное, повелительное, 
сослагательное).

•Существуют остаточные формы лица и числа, но спорным 
остается вопрос- относить ли их к грамматическим 
категориям.



Категория времени

•Нет единства о количестве времен в английском языке. 

•Объективное время (Time) делится на настоящее, 
прошедшее и будущее. 

•Объективное время обозначается словом time, языковое 
время -  tense. 

•Для английского языка характерно большое количество 
форм выражения времени. 

•Три основных периода выражаются разными формами. 



Проблемы выделения будущего 
времени

•Некоторые исследователи полагали, что shall/will не могут 
рассматриваться как формы чистого будущего времени,  так 
как они сохраняют свое модальное значение 
(долженствование и желание).

•E.g. I’ll come.  – обязательство.

•Но в большинстве случаев «shall/will + глагол» является 
аналитической формой глагола, следовательно, форма 
будущего времени доказывает существование будущего 
времени.

•Will you come tomorrow? – аналитическая форма.

•Модальные глаголы не имеют сокращенных форм.



Представление времени 

• как прямой, на которой точка отсчета отмечает момент речи, 
который является границей между прошлым и будущим.



Грамматическая категория времени
• это отношение действия к моменту отсчета, которым 
является условно момент речи. 

•Отрезок настоящего времени – отрезок, включающий момент 
речи. 

•Отрезок прошедшего времени – отрезок, предшествующий 
отрезку настоящего времени и не включающий момент речи. 

•Отрезок будущего времени – отрезок, ожидаемый после 
настоящего времени и не включающий момент речи.



Проблемы определения языкового 
времени

• существуют глагольные формы, не имеющие 
соответствующих отрезков на прямой – это длительные, 
перфектные и перфектно-длительные формы, то есть 
формы, функцией которых является детализация действия в 
определенной временной сфере.



Проблемы определения языкового 
времени
•Если действие относится к настоящему времени, то эти 
формы соотнесены с моментом речи. 

•Если выражаемая ими детализация касается действия в 
прошлом, они соотносятся с точкой отсчета в отрезке 
прошедшего времени, который называется временным 
центром прошедшего времени.

•В будущем времени для детализированных форм также 
отмечается временной центр, однако, соотнесенность с ним 
встречается в текстах редко.



Момент речи
•  Формы, соотносимые с моментом речи, являются 
независимыми глагольными формами (группа Indefinite и 
настоящее время остальных групп). 

•Формы, соотносимые с временным центром прошедшего или 
будущего времени, являются зависимыми глагольными 
формами, так как они соотнесены с моментом речи не 
непосредственно, а через соответствующий временной 
центр.



Зависимые и независимые времена

оттенки

время

Indefinite Continuous Perfect Perfect 

Continuous
Present н/з н/з н/з н/з
Past н/з з з з
Future н/з з з з

Future-in-the-Past з з з з



Категория вида  

•Вопрос о существовании категории вида в английском языке 
спорный.

•Некоторые лингвисты (Керм, Крейзинга, Поутсма) понимают 
под категорией вида значения, свойственные некоторым 
глаголам, содержащим указание на способ протекания 
действия и обозначающим начало и конец действия, 
многократность и т.д. Но, согласно этой трактовке, 
лексические средства передачи характера протекания 
действия выдаются за грамматическую категорию вида. 

•Тем не менее, подобная трактовка привлекла внимание к 
видовому характеру глагола (предельность - 
непредельность).



Категория вида
• это категория, передающая характер протекания действия 
по отношению к моменту (отрезку), указанному формой. 

•Таким образом, видовые формы названы видовременными, 
чтобы подчеркнуть связь категории вида и времени.



Видовременная система 
в английском языке

•4 разряда (Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous). 

•1 разряд – Indefinite – включает чисто временные формы 
разряда, видовое значение не прослеживается.

•  У остальных разрядов формы видовременные, т.е. видовое 
значение передается в тесной связи с временным 
содержанием.



Видовременная система 
в английском языке

 Indefinite Continuous Perfect Perfect 

Continuous
Present - + + +

Past - + + +
Future - + + +

Общее 

видовое 

значение

Чисто 

временные 

формы

видовое 

значение 

процессуальност

и

полноты 

действия

полноты 

развертывания 

действия



Категория наклонения

•Наклонение – это глагольная категория, выражающая 
определенную модальность высказывания, т.е. 
устанавливаемое говорящим отношение говорящим 
отношение высказывания к действительности. 

•Традиционная грамматика выделяет три наклонения: 
изъявительное (Indicative), повелительное (Imperative), 
сослагательное (Subjunctive).



Категория наклонения

•Изъявительное наклонение передает действие, 
рассматриваемое говорящим как реальный факт, что 
предполагает соотнесенность с временной сферой, 
остальные наклонения не предполагают четкого 
соотношения с временной сферой.

•Повелительное наклонение выражает побуждение к 
действию, действие не реальное, а желаемое.

•Сослагательное наклонение рассматривает действие как 
предположительное или возможное.



Категория наклонения

•Вопрос о количестве наклонений и составе форм – спорный. 

•Существование изъявительного наклонения не 
оспаривается, повелительное и сослагательное трактуются 
по-разному.



Повелительное наклонение 

•Выражает непосредственное волеизъявление, обращенное к 
собеседнику. (грамматическое значение)

•По форме глагол в повелительном наклонении совпадает с 
инфинитивом (без частицы to) и с настоящим временем 
основного разряда, кроме 3го лица единственного числа 

•e.g Stop talking! 



Отличие повелительного 
наклонения 

от инфинитива
• отсутствие частицы to;
• инфинитив выполняет больше функций, чем глагол в 
повелительном наклонении;

• по способу образования отрицательных форм: (с инфинитивом 
используется not to, с глаголом в повелительном наклонении 
используется вспомогательный глагол don't);

• отсутствие вопросительной формы в повелительном наклонении, в 
отличие от изъявительного, которое функционирует в сочетании с 
подлежащим. Для повелительного наклонения употребление 
подлежащего ограничено употреблением, только при резкой 
эмфазе.



Проблемы трактовки 
сослагательного наклонения

• Пестрый набор форм:
• Синтетические формы включают в себя:
• глагол  be (if it be true…)
•were (if I were you…)
• формы, совпадающие с настоящим временем 1 разряда, кроме 3 
лица единственного числа (I suggest that he go)
• Формы, омонимичные претериту (Past Indefinite) и перфекту 
прошедшего времени (Past Perfect), но отличающиеся по 
соотношению во времени и отсутствию временного значения (Had 
the terrorists been arrested…)
• Аналитические формы, образующиеся со вспомогательными 
глаголами should/would (would you come…)



Крайние позиции трактовки 
сослагательного наклонения

•Немецкий исследователь М. Дейчбейн выделяет 16 
сослагательных наклонений.
•Л.С. Бархударов отрицает существование существование 
сослагательного наклонения, обосновывая тем, что формы с 
should/would не являются аналитическими, а такие формы как

 if I knew/had known он рассматривает как формы прошедшего 
времени и перфекта прошедшего времени в особом 
синтаксическом окружении.

•Подобное разнообразие обусловлено соотношением формы 
и содержания



Трактовка Г. Суита
• сослагательное наклонение как категорию, выражающую 
различные отношения между подлежащим и сказуемым.



Классификация Г. Суита
2 вида высказываний:

• наклонение, излагающее нечто как факт (Fact Mood)

• представление мысли (Thought Mood), которое в зависимости от 
способа выражения (синтетические или аналитические формы) 
подразделяется на 

4 подгруппы:

• Subjunctive Mood (be/were) – синтетические формы 

• Compulsive Mood (is to Infinitive) – аналитическая форма
• Conditional Mood (should/would) – аналитические формы
• Permissive Mood (may/might etc.) – аналитические формы
• Позже на основе Fact Mood и Thought Mood он выделил Tense Mood 

(формы, омонимичные претериту и перфекту прошедшего времени)



Классификация А.И. Смирницкого
на основе семантического признака

•4 наклонения:

• сослагательное 1, включающее высказывания, 
непротиворечащие реальности (If he be…, I suggest that he 
go…)

• сослагательное 2, включающее высказывания, 
противоречащие реальности (if it were…, if I had known…)

•предположительное наклонение (should + Infinitive) (should 
you meet him)

• условные, в которых аналитическая форма с should/would 
употребляется в главной части предложения (What would you 
answer if you were asked?)



Категория залога 

• это глагольная категория, в которой выражено в 
грамматической форме отношение действия к его субъекту. 

•Существует два залога: действительный и 
страдательный/пассивный. 

•Некоторые исследователи считают правомерным выделение 
3 залога – возвратного (глагол + возвратное 
местоимение).



Действительный залог
• передает действия, источником которых является лицо или 
предмет, выраженный подлежащим, т.е. формы глагола-
сказуемого в действительном залоге показывают, что 
действие направлено от подлежащего.

I told a story.

Sam wrote that letter.



Страдательный залог
• передает действие, направленное на лицо или предмет, 
выраженный подлежащим, т.е. к подлежащему.

I was told a story.

The letter was written by someone who knew all the details of their 
agreement.



Действительный залог vs 
страдательный залог 

•По определению А.А. Холодовича, действительный залог 
выражает отношение, при котором подлежащее и 
семантический субъект (производитель, или источник 
действия) совпадают, а страдательный залог выражает 
отношение,  при котором подлежащее не совпадает  с 
семантикой субъекта. 



Категория вида и переходность / 
непереходность

•В современных европейских языках форма страдательного 
залога свойственна переходным глаголам, т.е. глаголам, 
способным передавать направление действия на объект, 
причем направленность действия на объект не обозначает 
воздействия на объект.

•E.g. He wrote a letter. He heard a sound. (действие направлено на 
объект)



Категория вида и переходность / 
непереходность

•Некоторые лингвисты пользуются понятием косвенно 
переходных глаголов, передающих направленность 
действия на объект, выраженный предложным дополнением.

•E.g. He looked at me. – I was looked at.



Категория вида и признак 
объектности

•Более важной характеристикой для глаголов, имеющих 
противопоставление действительного залога 
страдательному, является признак объектности.

•Например, to live – непереходный глагол, но в определенном 
контексте может стать переходным, т.е. иметь 
направленность на объект. 

•His whole life was lived in the pages of that monumental biography.



Возвратный (средний) залог

•До сих пор существование возвратного залога является 
открытым вопросом в отечественной лингвистике. 

•Остались разногласия, так как сочетание «Переходный 
глагол + возвратное местоимение» не соответствует 
критериям аналитической формы, на основании которых 
выделяются видо–временные формы действительного и 
страдательного залога.



Аргументы «за» (Хендрик Поутсма)

•Возвратные местоимения, хотя и выполняют функцию 
дополнения, все же лишены семантической значимости, так 
как не показывают, что действие, выраженное глаголом, 
направлено на «лицо», («не- лицо») – субъект действия. 

•Отмечают, что переходные глаголы могут образовать с 
возвратным местоимением свободное сочетание - 
«переходно-возвратные», а залоговые – «непереходно-
возвратные».

•He washed himself.

•He washed the dishes himself.



Аргументы «за» 
(В.Н. Жигадло, И.П. Иванова, Л.Л. 

Иофик)
•Возможность употребления возвратного местоимения в 
качестве дополнения и возникающие в связи с этим 
трудности разграничения обоих значений возвратных 
местоимений не означает, что в английском языке нет 
возвратного залога.

•He washed himself.

•He washed the dishes.

•He washed the dishes himself.



Аргументы «за» 
(В.Н. Жигадло, И.П. Иванова, Л.Л. 

Иофик)
•Они выделяют два значения возвратного залога: собственно-
возвратное и средне- возвратное.

•Собственно возвратное значение признается в тех 
случаях, когда глагол выражает конкретное действие, 
которое субъект производит, имея своим объектом самого 
себя (warm oneself, hurt oneself).

•Выражая средневозвратное значение, форма возвратного 
залога показывает, что действие ни на кого и ни на что не 
переходит, а замыкается в самом субъекте.



Cредневозвратное значение
•Выделяют 2 разновидности средневозвратного значения (с 
субъектом, обозначающим лицо):

• действие сосредоточено в сфере субъекта и сводится к 
выражению внешних физических изменений в состоянии 
субъекта, его перемещении в пространстве (to stretch oneself);

•формы возвратного залога выражают внутреннее состояние 
субъекта (to enjoy oneself).



Аргументы «против» 
(Б.А. Ильиш, А.И. Смирницкий)

• Сочетания глагола с возвратным местоимением не являются 
признанными аналитическими формами.

• Можно признавать лишь те аналитические формы, которые закреплены 
в парадигматических рядах, а сочетание «глагол + возвратное 
местоимение» не дает такого ряда, так как отсутствует его 
противопоставленность действительному залогу, как в структурном, так 
и в семантическом плане. 

•  «Глагол + возвратное местоимение» может не иметь значения 
возвратного действия, а глагол без местоимения может иметь 
рефлексивный характер в соответствии со своим лексическим 
значением и  в зависимости от контекста. 

• She washed her child. - She washed herself.
• He enjoyed himself. – He enjoyed the concert.
• He felt happy.  - He felt himself carried through the air.



Аргументы «против» 

• Возвратное значение может быть установлено и определено 
лишь в контексте предложения.

• Значение возвратности появляется при особой ситуации в 
определенном контексте, т.е. это действительный залог с 
необычным значением.

• В качестве дополнения при переходном глаголе выступает 
возвратное местоимение, которое имеет двойственный характер 
и способно выполнять функции самостоятельного и служебного 
слова.

•  Двойственный характер возвратных местоимений реализуется в 
зависимости от лексического значения глагола: чем более 
абстрактным является значение глагола, тем больше теряет свое 
значение возвратное местоимение.


