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ТЕМА 12

Общее представление о 
залоге



Залог

(греч. diathesis) – грамматическая 
категория глагола, выражающая, в 
соответствии с широко 
распространённой до недавнего 
времени точкой зрения, субъектно-
объектные отношения. Однако 
общепринятого определения категории 
залога нет. 



Типы залогов

Действие направлено на само действующее лицо, 
которое является одновременно и S, и O.

Возвратный
(рефлексив)

Действие исходит из S и замыкается в нём.Средний 
(медий)

S выступает в Тв.п. и занимает позицию агентивного 
дополнения, а O выступает в И.п. и занимает 
позицию подлежащего.

Пассивный
(страдательный)

S – подлежащее в И.п.,
O – прямое дополнение в В.п..

Активный
(действительный)

Специфика субъектно-объектных отношенийНазвание залога



Типы залогов

 Взаимный 
(реципрок)

Действие совершается двумя или несколькими S по 
отношению друг к другу.

Совместный 
(кооператив)

Совместное действие двух или нескольких субъектов.

Совместно-взаимный Либо совместное, либо взаимное действие двух или 
нескольких S.

Побудительный 
(каузатив)

Действие наряду с реальным S имеет и так называемый 
каузирующий S, т.е. лицо, которое побуждает 
реального S к выполнению действия.



Залог в языках мира
Залоговые системы конкретных языков нередко 

отличаются друг от друга составом 
морфологически производных форм. 
Центральными формами категории залога 
принято считать актив и пассив.
Залог свойствен многим языкам мира, например, 

индоевропейским, семито-хамитским, алтайским, 
банту и ряду др.
В некоторых языках категории залога нет. По 

наблюдениям Г.А. Климова, отсутствие оппозиции 
форм ДЗ и СЗ – одна из типологических черт 
языков эргативного строя.



Определения залога
• Семантическое: формы залога выражают 

различные отношения глагольного действия к 
его S и O (А.А. Потебня, А.А. Шахматов);

• Синтаксическое: формы залога выражают 
различные отношения глагола к подлежащему 
(А.В. Исаченко), немаркированная форма залога 
указывает на исходное синтаксическое 
употребление глагола, формы производных 
залогов – на изменение исходного 
синтаксического употребления (Е.В. Падучева);

• Семантико-синтаксическое: формы залога 
выражают различные отношения глагольного 
действия и его S к подлежащему и дополнению 
(А.И. Моисеев), одно и то же отношение между S 
и O (выражены разными членами предложения) 
(Э.И. Королёв).



Семантическая однородность/ 
неоднородность форм залога

В одних концепциях все формы залога 
характеризуются как семантически 
однородные, в других – неоднородные.
Как многозначный обычно описывается 

возвратный залог. Ф.Ф. Фортунатов 
выделяет в нём пять значений: прямо-
возвратное, взаимное, изменения 
состояния S, отвлечённого от O, 
страдательное. В.В. Виноградов, развивая 
его концепцию, выделяет 15 значений.



Характер залоговых оппозиций
В концепциях, выделяющих актив и пассив, 

дискутируется вопрос о типе оппозиции, 
образуемой этими формами.
Три точки зрения:

1) признаковым (маркированным) членом 
неравнозначой (привативной) оппозиции 
является пассив – А.В. Исаченко, А.В. 
Бондарко;

2) -//- является актив – Ш.Ж. Вейренк;
3) актив и пассив образуют равнозначную 

(эквиполентную) оппозицию – М.В. Панов.
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