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ТЕМА 8

ВИД КАК 
ГРАММАТИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ

Категория вида обозначает, как протекает во 
времени или как распределяется во 

времени тот процесс, который обозначен в 
основе глагола.



Определение вида
1) в основе определения  лежит понятие длительности: 

совершенный вид наделяется признаками 
результативности и недлительности, а несовершенный -  
длительности и нерезультативности (А.А. Шахматов); 

2) совершенный вид определяется на основании понятия 
результативности – достижения действием результата, 
цели (С.О. Карцевский);                   

3) определение совершенного вида основано на понятии 
законченности, завершенности действия (Ф. Миклошич);

4) широко распространено определение совершенного вида, 
построенное на признаке ограниченности действия 
внутренним пределом (В.В. Виноградов).



Последняя точка зрения, на которую опирается 
А.В. Бондарко, звучит следующим образом:

Совершенный вид обозначает действие 
как неделимое целое, тогда как 
несовершенный вид не содержит в своей 
семантике указания на целостность 
действия (А. Достал, Ю.С. Маслов).

Например: 
     * начал (продолжал, закончил)   писать  - несов.в. 
                                                (но не написать – сов.в.)



СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВИДОВОЙ ПАРЫ 

ИМПЕРФЕКТИВАЦИЯ ПЕРФЕКТИВАЦИЯ
образование 

несовершенного 
вида от основ 
совершенного 

вида 

образование 
совершенного 
вида от основ 

несовершенного 
вида 



Имперфективация: 
• Суффиксальный способ:
 *   -ыва- / -ива- (обмазать – обмазывать, завинтить - 

завинчивать);
 *   -а- / -я- (исчезнуть – исчезать, приставить - 

приставлять);
 *   -ва- / -ева- (зарыть – зарывать, продлить – 

продлевать).
В данном случае могут наблюдаться чередования гласных и 
согласных, а также перемещение ударения.
Например: 

* пристроить – пристраивать, успокоить – успокаивать 
(гласные);

* опустить – опускать (согласные);
* завязать – завязывать, начать – начинать, зажечь –  зажигать  

(ударение).



Такие чередования, так же как и изменение места 
ударения, являются побочным, дополнительным 
средством выражения видовых различий, 
сопровождающим суффиксацию.

В некоторых случаях чередование и подвижное 
ударение служат как бы сигналом различия части 
форм совершенного  и несовершенного вида: 
* набрать – набирать, послать – посылать 
(гласные);
* засыпать – засыпать, перерезать - перерезать 
(ударение).

Однако  и здесь имперфективация осуществляется 
при помощи суффикса (-а-). 



Перфективация 

1. Присоединение приставок к бесприставочным 
глаголам:
* бить – вбить (забить, взбить, выбить и т.д.);
  играть – выиграть (обыграть, заиграть и т.д.).

2. При помощи  суффикса  -н- / -ну- :
* колоть – кольнуть, мелькать – мелькнуть.

Дополнительные способы: 
1. Приставка и суффикс одновременно:

     * купить – покупать.
  2. Супплетивизм основ: 
     * брать – взять, говорить – сказать, класть – 

положить.



Двувидовые глаголы -

 это глаголы, которые могут выражать значение 
совершенного вида и несовершенного вида:
* казнить, крестить, ранить, женить;
* устаревшие: молвить, миновать, рушить, 
даровать;
* заимствованные глаголы на –овать, - изовать,    -
ировать, -изировать: атаковать, парализовать, 
мутировать, газифицировать и т.п.  



Одновидовые глаголы -
это глаголы, не имеющие видовой пары.

Perfectiva tantum:  (только сов. в.)

* приставка –вз (взмолиться); 

* глаголы с несколькими приставками 
(попридержать).

• Imperfectiva tantum:  (только несов. в.)
 * глаголы на –ова- (властвовать, бедствовать, 

безмолвствовать);
* глаголы на –нича- (плотничать, разбойничать, 

озорничать);
* приставка + суффикс -ыва- / -ива- (похаживать, 

подумывать, потряхивать).



Видовая соотносительность / 
несоотносительность 
и способы действия 

• Соотносительность и несоотносительность по виду определяется 
прежде всего семантическим фактором – влиянием способа 
действия глагола на вид. 
Понятие соотносительности связано с понятием видовой пары.

• Видовая пара составляет образования противоположных видов, 
тождественных по лексическому значению. 

• Несоотносительный глагол совместим со значением лишь 
одного из видов, т.е. не образует видовую пару. 
Таковыми являются непредельные глаголы. Это объясняется их 
семантикой: действие, не направленное на предел, не может 
быть сконцентрировано, сомкнуто в неделимой целостности. 
Таким образом, непредельные глаголы могут выступать только в 
несовершенном виде: лежать, спать, грустить.  

• По данным И.П. Мучника, опиравшегося на материалы Словаря 
под ред. Д.Н. Ушакова, несоотносительные глаголы составляют 
31% от общего количества (ок. 9000) изученных им глаголов.



• Соотносительный глагол образует видовую пару (т.е. может 
иметь формы обоих видов). К таким относятся глаголы 
предельные, т.е. способные по своей семантике выразить в 
совершенном виде достижение критической точки, предела, 
после чего действие, исчерпав себя, должно прекратиться: 
* белить - побелить, 
* писать – написать, 
* пахать – вспахать.

Способы глагольного действия тесно связаны с категорией 
вида: 

* одна их группа объединяет несоотносительные глаголы 
несовершенного  вида: хаживать, (многократность), 
попрыгивать (прерывисто-смягчительный способ) и ряд 
других, означающих длительность и многократность действия, 
не ограниченного никакими пределами); 

* другие способы объединяют глаголы совершенного вида 
полежать (ограничительный), прыгнуть (одноактный) и др.



Способы глагольного действия
• 1) начинательный (запеть);
• 2) делимитативный = ограничительный (полежать);
• 3) пердуративный = длительно-ограничительный (проработать);
• 4) финитивный (отшуметь);
• 5) кумулятивный = накопительный (наготовить);
• 6) сатуративный (имеется в виду полная удовлетворённость 

действием) (наесться);
• 7) достигательный (дозвониться);
• 8) чрезмерно-длительный (заиграться);
• 9) эволютивный (разговориться);
• 10) однократный (прыгнуть),
• 11) смягчительный (прилечь);
• 12) прерывисто-смягчительный (покуривать);
• 13) многократный (сиживать);
• 14) дистрибутивный = распределительный (перестирать).



Общие грамматические отличия 
совершенного вида от несовершенного

• Формы наст. вр.  cов. в. имеют значение буд. вр. : посмотрю – ‘буду 
смотреть’.

• У глаголов сов. в. отсутствуют формы причастий и деепричастий 
настоящего времени.

• От страдательных нечленных причастий на -н-, -т- с глагольными 
основами сов. в. образуются формы перфекта, прошедшего и 
будущего времени: стол накрыт,  дело было испорчено, спектакль 
будет дан.

• У глаголов сов. в.  широко употребительны формы повелительного 
наклонения 1-го лица с особыми экспрессивно-смысловыми 
оттенками: купим, побратаемся, пойдём.

•   при отрицании формам повелит. наклонения у глаголов сов. в.  
свойственно значение предостережения: не упади ,не поскользнись.

• Многие глаголы сов. в. образуют своеобразную форму прош.вр., 
омонимичную с повелит. наклонением: он пойди и скажи.

(В.В. Виноградов)



Функциональные разновидности 
несовершенного вида

Кратный/некратный 
подвиды

* играть ,прыгать /

селиться, венчать

Моторно-кратный (неопределённый) 
и моторно-некратный 

(определённый) подвиды
Ходить, летать, лазить /

 идти, лететь, лезть

Определительный 
подвид

* посматривать, 
похаживать

Усилительный 
подвид

* он сидит себе и 
сидит

Многократный 
подвид



Функциональные разновидности 
совершенного вида

Однократный подвид
* Кинуться, ринуться, хлынуть

Определительный подвид
* поиграть, поболтать

Начинательный подвид
* заиграть, заболтать, 

заплакать

Усилительный подвид
* Дай посмотрю,                            

ну-ка скажу



P.S. 
Категория вида – одна из труднейших 

в языке вообще, а в частности 
славянские совершенный и 
несовершенный виды до сих пор не 
получили в науке общепризнанного 
объяснения.
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