
А. В. Бондарко
•

Категоризация
в системе

грамматиКи

я з Ы К и  с Л а в я Н с К и Х  К У Л Ь т У р
м о с К в а

2 0 1 1



УДК 80/81
ББК 81.2Рус
       Б 81

Издание осуществлено при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 

проект 11-04-16011

Исследование выполнено при поддержке
Фонда Президента РФ, грант НШ-3433.2010.6

«Петербургская школа функциональной грамматики»

Бондарко А. В.

Категоризация в системе грамматики. — М.: Языки славянских 
культур, 2011. — 472 c.

ISBN 978-5-9551-0513-0

В книге рассматриваются взаимосвязанные аспекты категоризации:
а) грамматические, лексико-грамматические и функционально-семантиче-

ские единства; б) семантические функции; в) полевые структуры: центр и пери-
ферия; прототипы; континуальность; пересечения системных объектов; члене-
ния с элементами неоднородности (естественные классы); межкатегориальные 
связи; взаимодействие системы и среды; г) коррелятивность грамматических ка-
тегорий (соотносительность их компонентов); д) языковые значения и смысло-
вое содержание; категории грамматики и намерения говорящего; е) инвариан-
ты в системе категориальных значений. В связи с теоретическими проблемами 
категоризации анализируются (на материале русского языка) элементы полей 
аспектуальности, темпоральности, таксиса, временной локализованности, пер-
сональности и залоговости. В заключительной главе рассматривается система 
видовых значений, а также (в связи с проблематикой аспектологии текста) се-
мантика категории временного порядка. Книга отражает современный этап раз-
работки теории функциональной грамматики.

© А. В. Бондарко, 2011
© Языки славянских культур, 2011

Б 81
488

Электронная версия  данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.



Оглавление

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Гл а в а 1. Категориальные единства: грамматические, 
лексико-грамматические и функционально-семантические . . . . 8

1. Грамматические категории и 
             лексико-грамматические разряды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2. Функционально-семантические поля . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. Категориальные ситуации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4. Направления анализа «от семантики» и «от формы» . . . . . 59
5. Формирование теории функциональной грамматики . . . . . 65

Гл а в а 2. Полевые структуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
1. центр и периферия; прототипы; континуальность;
    пересечения системных объектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2. Межкатегориальные связи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3. Система и среда  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4. Членения с элементами неоднородности. 
    Принцип естественной классификации . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Гл а в а 3. Прототипы и их окружение в сферах 
темпоральности, персональности 
и субъектно-предикатно-объектных отношений  . . . . . . . . . . . . . 133

1. Структура поля темпоральности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
2. Категория лица и периферийные средства
    выражения семантики персональности . . . . . . . . . . . . . . . . 142
3. Подлежащее и «носитель предикативного признака»  . . . . 157

Гл а в а 4. Грамматические значения и семантические 
функции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

1. Инвариантность / вариативность 
    грамматических значений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
2. Неограниченная и ограниченная инвариантность  . . . . . . . 201
3. О понятии «функция»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
4. Фрагменты анализа темпоральных функций: 
    будущее сопоставительное, настоящее историческое, 
    настоящее эмоциональной актуализации. . . . . . . . . . . . . . . 224



4 Оглавление

Гл а в а 5. Категории грамматики в их отношении 
к говорящему . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

1. Классификация грамматических категорий 
    по признаку «отношение к говорящему» . . . . . . . . . . . . . . . 245
2. Различные типы связей с позицией говорящего . . . . . . . . . 248

Гл а в а 6. Системно-языковые и смысловые аспекты 
семантического содержания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

1. Из истории вопроса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
2. значения и смыслы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
3. Интенциональность грамматических значений  . . . . . . . . . 299
4. Языковые и смысловые элементы семантики текста . . . . . 310
5. Временной порядок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
6. Перцептивность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

Гл а в а 7. Вопросы аспектологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
1. Аспектологическая концепция Ю. С. Маслова . . . . . . . . . . 345
2. Семантические признаки «целостность действия»,
    «ограниченность пределом» и 
    «возникновение новой ситуации»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
3. Частные видовые значения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
4. Нейтрализация видового противопоставления . . . . . . . . . . 394
5. Неравночастотная видовая соотносительность . . . . . . . . . . 406
6. К вопросу о связях категории вида и лексики: 
    семантика длительности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

заключительные замечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Предметный указатель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Указатель имен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478



Предисловие

В данной книге речь идет о системе взаимосвязанных элементов 
категоризации. В этой системе выделяются следующие аспекты: 

1) категориальные единства: грамматические, лексико-грамма-
тические и функционально-семантические; имеются в виду: а) грам-
матические категории, б) лексико-грамматические классы и разряды, 
в) функционально-семантические поля и категориальные ситуации; 

2) полевые структуры: центр и периферия; прототипы и их окру-
жение; континуальность, пересечения системных объектов; межкате-
гориальные связи; соотношение грамматической системы и окружа-
ющей среды; членения с элементами неоднородности (принцип есте-
ственной классификации);

3) прототипы и их окружение в сферах темпоральности, персо-
нальности и субъектно-предикатно-объектных отношений (речь идет 
о понятиях «подлежащее» и «носитель предикативного признака»; 
предметом анализа является также категория залога);

4) грамматические значения и семантические функции; инвари-
антность / вариативность анализируемых значений; неограниченная 
и ограниченная инвариантность; частные значения грамматических 
форм; соотношение телеологического и каузального аспектов понятия 
«функция»; аспекты потенции и реализации; 

5) категории грамматики в их отношении к говорящему; класси-
фикации грамматических категорий, основанные на данном признаке; 
различные типы связей с позицией говорящего; 

6) языковые значения и смысловое содержание; системно-кате-
гориальные и речевые аспекты значений и смыслов; интенциональ-
ность грамматических значений; языковые и смысловые элементы 
семантики текста; речевая интерпретация семантики временного по-
рядка и перцептивности; 

7) вопросы аспектологии, связанные с проблематикой категори-
зации, в частности: семантические признаки в системе значений со-
вершенного и несовершенного вида, нейтрализация видового проти-
вопоставления; неравночастотная видовая соотносительность. 

Обсуждение теоретических проблем категоризации сочетается с 
конкретным анализом грамматических категорий и функционально-



6 Предисловие

семантических полей. Наиболее подробно анализируются (на матери-
але русского языка) поля аспектуальности, темпоральности, таксиса, 
временной локализованности и персональности. 

В книге отражаются различные стороны разрабатываемой нами 
теории функциональной грамматики. Связанные с этой теорией во-
просы рассматриваются в ряде коллективных трудов (имеются в виду: 
6-томная монография «Теория функциональной грамматики» [ТФГ 
1987; 1990; 1991; 1992; 1996а, 1996б], сборник «Межкатегориальные 
связи в грамматике» (1996), а также новая серия коллективных моно-
графий «Проблемы функциональной грамматики»; эта серия включа-
ет тома: «Категории морфологии и синтаксиса в вы ска зывании» [ПФГ 
2000]; «Семантическая инвариантность / вариативность» [ПФГ 2003]; 
«Полевые структуры» [ПФГ 2005]; «Категоризация семантики» [ПФГ 
2008]).

Содержание книги включает рассмотрение вопросов, которым 
уделяется особое внимание в моих статьях последнего времени. 
В част ности, речь идет о связи грамматических значений с намере-
ниями говорящего, о выделяемых на основе принципа естественной 
классификации членениях с элементами неоднородности, о катего-
риальных значениях и функциях, реализующихся в разных типах 
текстов. 

Некоторые фрагменты этой книги частично пересекаются с содер-
жанием ранее опубликованных монографий; см., в частности, разде-
лы, посвященные проблемам инвариантности / вариативности грам-
матических значений, а также соотношению системно-языковых и 
смысловых аспектов семантического содержания (ср. [Бондарко 2002; 
2004]). Во всех случаях ранее высказанные суждения дополняются 
новыми элементами и так или иначе развиваются в связи с современ-
ным состоянием разработки обсуждаемых вопросов. Учитывается 
лингвистическая литература последних лет. 

При рассмотрении вопросов аспектологии особое внимание уде-
ляется концепции Юрия Сергеевича Маслова. Его труды в полной 
мере сохраняют свою значимость для современной аспектологии и 
для общей теории языкознания. Я благодарен моему Учителю за ту 
научную школу, которую мне посчастливилось пройти еще в студен-
ческие и аспирантские годы, а также в более поздний период. 

В течение ряда лет мне довелось работать вместе с замечательны-
ми учеными — Соломоном Давидовичем Кацнельсоном и Владими-
ром Григорьевичем Адмони. Их труды благотворно влияли и продол-
жают влиять на развитие научных исследований.


