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Взаимодействие грамматических категорий предполагает их гармоничное функци-
онирование. В большинстве случаев оно приводит к видоизменению обеих грамматиче-
ских структур и довольно редко лишь к трансформации одной из них. В рамках насто-
ящей статьи делается попытка рассмотреть аспектуальные и залоговые взаимосвязи 
в языках разной структурной модели. Представляется, что именно типологический 
подход к анализу языковых явлений помогает высветить всевозможные коллизии, ко-
торые скрыты от исследователя при изолированном изучении отдельно взятой лингво-
культуры. Грамматическая категория залога устанавливает самые тесные взаимоот-
ношения со многими межуровневыми языковыми классами. Однако наиболее сложные и 
многогранные функциональные сближения прослеживаются между залоговыми и аспек-
туальными значениями. В качестве одного из лексико-морфологических средств, созда-
ющих формальные предпосылки для функционального сближения аспекта и залога в си-
стеме французского языка, становятся аффиксальные образования, когда противопо-
ставление простой глагольной лексемы и ее морфологически маркированного коррелята 
способно передавать обе упомянутые грамматические категории одновременно. В осе-
тинской языковой культуре нет единой морфологической системы залоговых корреля-
тов. Залоговая отнесенность может проявляться уже при обследовании изолированной 
глагольной лексики и передаваться по-разному: чередованием гласных морфем в преде-
лах предиката, разными корневыми основами, появлением согласной в непереходной гла-
гольной лексеме. Однако, когда речь заходит о взаимосвязях аспектуальных и залоговых 
характеристик, то эти последние проявляются на уровне конкретных дискурсивных 
ситуаций в границах прошедшего времени.
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В свете заявленной тематики об-
ращают на себя внимание в первую 
очередь так называемые биаспективы, 
которые, переходя из одного аспекто-
логического класса в другой, способ-
ны изменить не только видовую на-
правленность глагольной лексики, но 
и ее залоговую установку. Правильное 
толкование такого рода лексем проис-
ходит за счет четкого понимания дис-
курсного контекста, в рамках которого 
эти последние материализуется. Все 
дело в том, что смысловое окруже-
ние способно сообщать глаголам са-
мые разные аспектуальные нюансы не 
свойственные им по природе [1, 267]. 
Происходит своего рода перемещение 
функционального значения глаголь-
ной лексики из одного аспектуального 
класса в другой. Речь идет о глаголах, 
которые уже на уровне системы акку-
мулируют в своей семантике как пре-
дельное, так и непредельное значение 
и, следовательно, способны в равной 
степени реализовать на синтаксиче-
ском уровне оба упомянутых смысла. 

В подтверждение к высказанному 
суждению обратимся к конкретному 
эмпирическому материалу1. Глагольная 
лексема aboyer ‘лаять’, выражающая 
естественную способность некоторых 
животных издавать звуки, непереход-
на. Однако в выражении aboyer des 
injures ‘выкрикивать оскорбления’ упо-
мянутый глагол претерпевает метафо-
рическое переосмысление и получает 
более емкий грамматический потенци-
ал. А именно: он перестает обозначать 
процесс, а приобретает значение и син-
таксическое управление, типичное для 
глаголов речи (crier qch, dire qch). Сле-
довательно, лексема aboyer, переходя из 

одного аспектуального класса в другой, 
демонстрирует тот очевидный факт, 
что потенциальные возможности упо-
мянутого предиката напрямую зависят 
от его лексического объема в конкрет-
но взятой контекстной ситуации.

А теперь обратимся к другого рода 
лексикографическому материалу и со-
поставим французские глаголы, значе-
ния которых близки по смыслу, однако 
более интенсивное лексическое напол-
нение одной из сопоставляемых лексем 
способствует развитию в ней относи-
тельно широкого спектра семантиче-
ских и грамматических преобразова-
ний, в то время как другой лексеме (с 
более узким и конкретным значением) 
такого рода трансформации недоступ-
ны. Так, к примеру, при сопоставлении 
глагольной пары aller и marcher видим, 
что смысловая емкость лексемы aller 
позволяет ей создать словосочетание 
aller son chemin ‘идти своим путем’. Что 
касается глагола marcher ‘ходить’, ‘ша-
гать’, ‘двигаться’, то ему недоступно 
даже самое минимальное грамматиче-
ское переосмысление из-за его доста-
точно простого лексического напол-
нения, не отягощенного каким-либо 
добавочным смыслом. Аналогичное 
явление наблюдаем при сопоставле-
нии глагольной пары couler и ruisseler, 
где ограниченность и специализиро-
ванность лексического объема ruisseler 
становятся своего рода сдерживающим 
началом к его семантическому и грам-
матическому обогащению. Напротив, 
более емкое и недифференцированное 
смысловое наполнение глагола couler 
способствует развитию в нем относи-
тельно большого числа как граммати-
ческих, так и семантических трансфор-
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маций. А именно. Упомянутая глаголь-
ная лексема способна транслировать 
противопоставление двух залоговых 
смыслов. Сравним: Elle barbotait, mais 
ne coulait pas. – Она плескалась, но не 
тонула; Il voulait l’a coulé. – Он хотел ее 
потопить [2, 59-60]. 

Существенно отметить, что залог, 
обретая статус межуровневой кате-
гории, устанавливает самые тесные 
связи со многими явлениями лекси-
ки, семантики и грамматики. Однако 
при этом наиболее сложные и многоа-
спектные функциональные сближения 
прослеживаются между аспектуальны-
ми и залоговыми значениями. На этот 
факт обращали внимание многие линг-
висты. Так, в частности, отдельные 
вопросы взаимодействия видовых и 
залоговых значений решаются в разы-
сканиях Е. Куриловича. Исследователь 
считает, что оппозиция совершенный / 
несовершенный вид (СВ/НСВ) в совре-
менном польском языке не является 
лишь только грамматической катего-
рией, так как наряду с чисто аспекту-
альным различием в пределах самой 
видовой категории прослеживается и 
существенное отличие в лексическом 
объеме ее составных частей. В качестве 
примера приводится глагольная лек-
сема ubiti, которая аналогична фран-
цузскому tuer ‘убивать’, в то время как 
biti обозначает battrе ‘бить’ [3, 262]. По 
мнению В.Ф. Шишмарёва, в морфоло-
гически маркированных глагольных 
лексемах prévenir ‘предупреждать’ и 
parcourir ‘проходить’, проезжать и т.д. 
(производных от venir ‘приходить’, 
‘приезжать’ и courir ‘бежать’, ‘бегать’) 
происходят не только залоговые, но и 
видовые преобразования, так как пре-

фиксы нейтрализуют аспектуальное 
значение длительности действия, свой-
ственное исходным бесприставочным 
глаголам [4, 98]. 

Материал современного француз-
ского языка свидетельствует о том, 
что аффиксальные образования про-
являют себя в качестве одного из лек-
сико-морфологических средств, созда-
ющих формальные предпосылки для 
функционального сближения аспекта 
и залога, когда противопоставление 
простой глагольной лексемы и ее мор-
фологически маркированного кор-
релята способно передавать обе упо-
мянутые грамматические категории 
одновременно [5, 167-168]. Взаимодей-
ствие грамматических категорий пред-
полагает их гармоничное функциони-
рование, что приводит чаще всего к 
видоизменению обеих грамматических 
категорий, но иногда и к трансформа-
ции лишь одной из них [6, 25].  

Функционально-семантический 
подход к анализу языковых процессов 
позволяет признать, что в современ-
ной французской языковой культуре 
грамматическая категория предель-
ности / непредельности (П/НП), на-
ходясь на вершине иерархического 
способа организации функциональ-
но-семантического поля аспектуаль-
ности (ФСП), распадающегося в свою 
очередь на центр и периферию, зани-
мает как бы промежуточную позицию 
между морфологической категорией 
вида и лексико-синтаксической кате-
горией способов действия. Принад-
лежность глагольной лексики к одно-
му из упомянутых языковых классов 
(П/НП) приобретает определяющую 
значимость в ее причислении к тому 
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или иному аспектуальному денотату. 
Первое упоминание о категории П/НП 
встречаем в работах Ф. Дица [7, 1844]. 
Однако более широкое осмысление и 
признание обозначенной грамматиче-
ской категории затянулось на долгие 
годы. Допустимо предположить, что 
сложившаяся ситуация связана с тем 
обстоятельством, что категория П/НП 
отражает онтологические характери-
стики глагольного действия и прояв-
ляет свою причастность к категории 
вида лишь косвенно и опосредованно 
[8, 16]. Определенную роль в этом мог-
ло сыграть и отсутствие согласован-
ности в терминологическом аппарате. 
Так, если в советском языкознании 
за данными двумя классами глаголов 
укрепилось наименование предельные / 
непредельные, то в международной тер-
минологической литературе принято 
употреблять термин терминативные / 
атерминативные глаголы. В аспек-
тологической литературе наших дней 
эти две группы глагольных коррелятов 
называют по-разному: предельные / не-
предельные, конклюзивные / неконклю-
зивные, терминативные / курсивные, 
verbes «a terme fixe» / verbes «sans terme 
fixe» [9, 55]. Г.Б. Гэрей именует такого 
рода соотносительные понятия целе-
выми / нецелевыми. Правда, при этом 
исследователь убежден, что отнесение 
глагола к тому или иному аспектологи-
ческому классу невозможно на уров-
не языка – по мнению ученого, оно 
происходит лишь на уровне конкрет-
ной речевой материализации. В каче-
стве примера исследователь приводит 
французский прономинальный глагол 
se noyer ‘тонуть’, который меняет свою 
аспектологическую направленность в 

словосочетании se noyer dans les larmes 
‘утопать в слезах’ и переходит в разряд 
непредельных предикатов [10, 349]. 

Заметим, что в публицистическом 
стиле встречается стилистический 
прием, при котором происходит за-
мена претеритальной формы СВ, обо-
значающей единичный акт в прошлом, 
формой НСВ. В подобном случае речь 
идет о конкуренции видов, явлении, ко-
торое не имеет ничего общего с двуви-
довостью глаголов. Такого рода прием 
лишь усиливает наглядность повество-
вания, привлекая внимание реципиен-
та к совершенному действию. Так во 
фразе «Это очень смешно, если учесть, 
что утром в день батла он твитил вот 
такое» вместо НСВ возможно употре-
бить глагол СВ твитнул. При этом ни-
какого смыслового искажения не слу-
чится [11, 248]. 

Своеобразным критерием, относя-
щим французскую глагольную лексику 
к классу предельных либо непредель-
ных лексем, может послужить значение 
производных от них причастий. Речь 
идет о перфектных формах причастий, 
образованных от переходных предель-
ных глаголов, относящих действие в 
план прошедшего. Например: l’exercice 
fait ‘выполненное упражнение’; la clé 
volée ‘украденный ключ’ и т.д. 

А теперь рассмотрим контекстные 
ситуации другого порядка, в которых 
аналогичные причастные конструкции 
ведут себя несколько иначе. Сравним: 
La fille adorée par ses parents ‘девочка, 
обожаемая родителями’ и le vol arrivé 
à l’heure ‘рейс, прибывший вовремя’. В 
выражении La fille adorée par ses parents 
причастие adorée, производное от пе-
реходного непредельного глагола, от-
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носит действие к настоящему времени 
страдательного залога. А в высказыва-
нии le vol arrivé à l’heure предельная по 
характеру лексема arriver, употреблен-
ная в непереходном значении, характе-
ризует процесс как завершенный. В ка-
ждом конкретном случае во главу угла 
ставится, как видим, характер глаголь-
ной лексики. Заметим, что к анализу не 
привлекались причастия прошедшего 
времени, сформированные от непе-
реходных непредельных глаголов, так 
как такого рода лексические единицы 
не находят самостоятельного употре-
бления во французском языке, a лишь 
участвуют в формировании сложных 
глагольных временных образований 
[12, 95-96]. 

Отличительной особенностью 
французской языковой культуры яв-
ляется наличие в ней значительного 
количества детерминантов, оказываю-
щих существенное влияние на харак-
тер протекания процессного действия. 
В свете заявленной тематики нас ин-
тересуют языковые единицы, значе-
ние которых играет определяющую 
роль в аспектуальной направленности 
глагольного процесса. Так, например, 
лексема tomber является предельной 
по своему исходному значению: l’enfant 
tombe. Однако в высказывании la neige 
tombe ‘снег падает’ она приобретает не-
предельное значение, трансформируя 
таким образом свою аспектуальную 
направленность. Такого рода перево-
площение стало возможным благодаря 
собирательному значению существи-
тельного la neige, трактующего дей-
ствие как серию непрерывно повторя-
ющихся актов. Аналогичным образом 
ведет себя и глагол faire. Сравним син-

гагмы: faire un saut ‘прыгнуть’ и faire 
des sauts ‘прыгать’. В первом своем про-
явлении искомая глагольная лексема 
имеет предельный характер, во втором 
– непредельный, так как множествен-
ность детерминанта des sauts указы-
вает на итеративность процесса и им-
перфективирует действие. Любопытно 
проявляет себя и глагол trouver ‘нахо-
дить’, который в условиях конкретного 
дискурса также меняет аспектуальную 
ориентированность: Je ne trouve pas la 
clé. – Я не нахожу ключ; Je lui trouve de 
l’esprit. – Я нахожу ее умной [13, 110-
112]. 

Сказанное позволяет констатиро-
вать следующее. Французская глаголь-
ная лексика уже на уровне инфинитива 
обладает определенной аспектуальной 
нагрузкой и может быть отнесена к 
разряду предельных либо непредель-
ных глагольных образований. Однако 
аспектуальный потенциал, заложен-
ный в исходном глаголе уже на уров-
не языка, может быть: а) реализован; 
б) трансформироваться в условиях 
конкретной дискурсной актуализации; 
в) вовсе утратиться. В последнем слу-
чае лексема становится семантически 
нейтральной [14, 26]. 

Видовая категория в осетинском 
языке выявляется в пределах времен-
нóй парадигмы изъявительного накло-
нения и проявляется наиболее интен-
сивно во взаимодействии с категория-
ми времени и наклонения. Конечно же, 
многие вопросы осетинской аспекто-
логии еще ждут своих исследователей, 
однако и сегодня эта проблематика 
все больше привлекает внимание уче-
ных, тем более что по данному вопросу 
находим много интересного и убеди-
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тельного материала в работах извест-
ных осетинских иранистов. Важным 
представляется и то обстоятельство, 
что в формировании аспектуальных 
смыслов осетинский язык, несмотря на 
свою принадлежность к иранской язы-
ковой группе, стоит как бы особняком. 
Такое положение вещей объясняется 
его длительным соседством с восточ-
ноевропейскими языками, но больше 
всего со славянскими [15, 65]. 

В рамках настоящей статьи мы не 
будем специально останавливаться 
на этом вопросе, однако заметим, что 
именно такая близость со славянскими 
языками (и в частности с русским, где 
видовая категория изучена достаточно 
всесторонне), позволяет расширить 
потенциальные возможности исследо-
вателей-типологов, так как предостав-
ляет им богатый эмпирический мате-
риал для будущих разысканий. 

В современной осетинской лингво-
культуре категория залога считается 
одним из наиболее сложных и дискус-
сионных разделов грамматики. В.И. 
Абаев признавал, что единой морфо-
логической системы залоговых анти-
тез в осетинской языковой культуре 
не существует. При этом залоговые 
отличия передаются по-разному: че-
редованием гласных морфем: марын 
– мæлын, разными корневыми осно-
вами: арын – гуырын, появлением со-
гласной ‘с’ в непереходной глагольной 
лексеме: тавын – тæвсын [16, 57-58]. 
К.Е. Гагкаев полагал, что для значи-
тельного числа осетинских глаголов 
специфика корневого гласного явля-
ется их основным залоговым призна-
ком. Ср.: кaлын – кæлын ‘сваливать’ 
– ‘сваливаться’; халын – хæлын ‘разру-

шать’ – ‘разрушаться’; тадзын – тæд-
зын ‘капать’ – ‘течь по каплям’, ‘проте-
кать’) [17, 81-82]. 

Распределение глагольной лексики 
по переходной / непереходной моде-
ли спряжения в осетинской языковой 
культуре соответствует в целом линг-
вистической идее переходности, со-
гласно которой переходные предикаты 
в большинстве своем спрягаются по 
переходному образцу спряжения, не-
переходные – по непереходному образ-
цу [18, 20]. Вместе с тем, в осетинской 
глагольной системе встречается не-
значительное число семантически ла-
бильных глаголов, которым свойствен-
но оба типа спряжения. Такого рода 
лексемы, используясь в непереходном 
значении, транслируют непереходную 
модель спряжения, а в переходном – 
соответственно переходную модель 
спряжения. Большинство подобных 
неустойчивых глагольных лексем име-
ет один тип спряжения (переходный 
либо непереходный), который при-
меняется во всех частных смысловых 
проявлениях искомого глагола. Приме-
ром лабильного глагола с переходным 
спряжением может послужить лексема 
ивын(ивта) – 1) менять(ся), обмени-
вать(ся), заменять; 2) линять (о ткани). 
Примером лабильного глагола с непе-
реходным спряжением может стать 
глагол тасын (тасыд): 1) гнуть(ся), 
сгибать(ся); 2) перен. изворачиваться; 
3) поддаваться [18, 25]. 

Отдельные осетинские предикаты 
все еще сохраняют как переходное, 
так и непереходное значение в одной 
глагольной форме, например: зилын 
‘вертеть(ся)’, ‘кружить(ся)’. Однако в 
пределах прошедшего времени они 
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различаются. Кроме того, совмещение 
медиального и активного залоговых 
значений характерно для общераспро-
страненного образчика составной гла-
гольной формы «имя + кæнын ‘делать’». 
Разрушается такого рода неделимость 
в том случае, когда упомянутая син-
тагма получает добавочную аспекту-
альную специализацию и переходит 
в класс префиксальных образований, 
приобретая таким образом значение 
СВ [19, 374-375]. Так, например, ана-
литическая конструкция хъæр кæнын в 
предложении «Æрвнæрæгау та фæхъ-
æр кодта уый дæр Сосланыл». – «Слов-
но удар молнии обрушился он на Со-
слана» [20, 99] приобретает значение 
однократности действия, формальным 
показателем которого становится фор-
мант фæ- в совокупности с претери-
тальной формой глагольной лексемы 
кæнын. 

Из изложенного можно заключить, 
что в осетинской языковой культуре 
нет единой морфологической системы 
залоговых коррелятов. Залоговые от-
личия передаются разными способами: 
чередованием гласных морфем, разли-
чием в корневых основах, появлением 

согласной в непереходной глагольной 
лексеме. Что касается аспектуальных 
и залоговых взаимосвязей, то эти по-
следние обнаруживают себя наиболее 
интенсивно в конкретной дискурсной 
ситуации, когда аналитическая синтаг-
ма имя + кæнын ‘делать’, достаточно 
частотная для грамматической систе-
мы осетинского языка, оказывается 
морфологически маркированной в 
пределах прошедшего времени.

Безусловно, аспектуальные и зало-
говые параметры глагольной лексики 
в языках разной типологической моде-
ли, каковыми являются французский и 
осетинский, проявляются по-разному. 
В каждой из обследуемых языковых 
систем такого рода взаимоотношения 
представляют собой сложные и мно-
гогранные процессы. Представляется, 
что типологический подход к анализу 
эмпирического материала позволяет 
исследователю обратить внимание на 
различные языковые коллизии (как 
интегральные, так и дифференциаль-
ные черты сопоставляемых языков) 
«скрытые от глаз» при изолирован-
ном изучении одной отдельно взятой 
лингвокультуры.
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Interaction of grammatical categories implies their harmonious functioning. In most cases, it 
results in the modification of both grammatical structures and rarely only in the transformation 
of one of them. This article is devoted to examining the interaction of aspect and voice in the 
languages of different structural models. The typological approach to the analysis of linguistic 
phenomena appears to help highlight all the possible conflicts that are hidden from the researcher 
in the isolated study of a single linguoculture. The grammatical category of voice is closely related 
to many inter-level language classes. However, the most complex and multifaceted functional 
convergences can be traced between voice and aspect values. Affixed formations become one of the 
lexicomorphological tools that create the formal prerequisites for the functional convergence of the 
aspect and the voice in the French language system, when the opposition between a simple verb 
lexeme and its morphologically marked correlate is able to convey both mentioned grammatical 
categories simultaneously. In Ossetian language culture there is no unified morphological system 
of voice correlates. A voice reference may already manifest itself when examining an isolated 
verbal vocabulary and be transmitted in a variety of ways: alternating vowels with morphs 
within the predicate, different root bases, and the emergence of a consonant with an intransitive 
verb lexeme. However, when it comes to the interrelationship between the aspectual and voice 
characteristics, these latter are manifested at the level of specific discursive situations within the 
limits of the past tense.
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