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ВВЕДЕНИЕ 
 

Формы длительного вида английского языка как уникальное явление 
в глагольной системе германских языков индоевропейской языковой семьи 
издавна привлекают к себе внимание исследователей. Изучением 
их возникновения и развития в английском языке занимались в зарубежном 
языкознании О. Есперсен, C. Крених, Т. Мустанойя, А. Окерлунд, С. Пессельс, 
А. Пютман, У. Рёмер, В. Франц, И. Шеффер, Э. Шмиттерберг. В советской 
и российской англистике проблемы эволюции форм длительного вида, 
их грамматического значения и стилистических функций нашли отражение 
в работах Г. Н. Воронцовой, И. П. Ивановой, Т. Г. Корсунской, Д. Г. Радченко, 
Т. А. Расторгуевой, Н. Е. Ривлиной, А. И. Смирницкого, В. Л. Филатова, 
Е. Л. Чернышевой, Е. К. Ядвиршиса, В. Н. Ярцевой. Однако, несмотря 
на значительные достижения в изучении этой проблематики, вопрос о развитии 
формы длительного вида в новоанглийский период путем рассмотрения 
ее функциональных характеристик в разные периоды новоанглийского языка 
до настоящего времени не получил своего разрешения. Данное 
диссертационное исследование посвящено изучению семантического развития 
формы длительного вида в грамматической системе английского языка 
и предполагает выявление ключевых тенденций ее развития на протяжении 
всего новоанглийского периода. Тем самым представляется возможным 
установление роли данных форм в выражении прагматических значений 
высказывания и определения состояния формы длительного вида 
на современном этапе.  

Актуальность диссертационного исследования обусловлена 
диахроническим подходом, открывающим широкие перспективы 
для раскрытия коммуникативных и когнитивных характеристик языковых 
явлений. Обращение к проблеме диахронических закономерностей 
формирования и развития видовременной системы современного английского 
языка обусловлено тем, что семантика и прагматика глагольных форм 
длительного вида в течение новоанглийского периода претерпела 
определенные изменения, которые еще недостаточно изучены. Актуальна также 
нацеленность исследования на установление движущих сил процесса 
формирования и изменения семантического потенциала форм длительного вида 
как важнейших грамматических форм английского глагола. Кроме того, 
комплексный подход к установлению тенденций формирования 
прагматических значений форм длительного вида позволяет раскрыть до сих 
пор неисследованные ракурсы развития семантики данных форм.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь работы с научными программами (проектами) и темами. 
Диссертация выполнена на кафедре истории и грамматики английского языка 
УО «Минский государственный лингвистический университет» в рамках 
исследований, проводимых по темам НИР: «Взаимодействие лексической 
и грамматической семантики» (ГР № 2005790 от 15.04.2005 г.); «Семантика, 
синтаксис и прагматика предложения в сопоставительном аспекте» 
(ГР № 20061314 от 01.06.2006 г.); в УО «Могилевский государственный 
университет имени А. А. Кулешова» на кафедре английского, общего 
и славянского языкознания в рамках исследований по прикладной теме НИР 
«Научно-методическое обеспечение преподавания теории и практики 
английского языка как профильной специальности в высшей школе Республики 
Беларусь» (2012–2014 гг.), на кафедре английской филологии и культуры 
в рамках исследований по прикладной теме НИР «Лингвистические, 
социокультурные и методические аспекты изучения английского языка 
и литературы» (2015–2018 гг.), а также в рамках исследований по теме 
«Тенденции развития и функционирование белорусскоязычного медиадискурса 
в условиях глобализации и межкультурного диалога» Государственной 
программы научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие 
белорусского общества» на 2016–2020 гг. (ГР № 20161437 от 06.05.2016 г.). 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается 
в выявлении тенденций развития форм длительного вида в новоанглийский 
период, установлении динамики их прагматического потенциала и статуса 
в грамматической системе современного английского языка.  

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
1) выявить семантику форм длительного вида, на которой базируется их 

прагматический потенциал, а также диахронические изменения семантики 
форм и становление их нового грамматического значения на материале 
художественной литературы XVII–XX вв.; 

2) проследить эволюцию лексико-семантических групп глаголов, 
используемых в формах длительного вида на разных этапах функционирования 
новоанглийского языка; 

3) установить структурно-композиционные и прагматические функции 
форм длительного вида в авторском повествовании в текстах художественной 
литературы XVII–XX вв.; 

4) выявить коммуникативную направленность высказываний 
персонажей прозаических и драматургических произведений, а также диапазон 
речевых актов с формами длительного вида в текстах художественной 
литературы XVII–XX вв.;  
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5) определить статус форм длительного вида в грамматической системе 
современного английского языка как результат их исторического развития 
в исследуемый период.  

Объектом диссертационного исследования являются формы длительного 
вида английского глагола в текстах художественных произведений 
XVII–XX вв.  

Предмет диссертационного исследования – прагматический потенциал 
форм длительного вида в художественных текстах в диахроническом аспекте.  

Исследование проводилось на материале 19 708 высказываний 
со сказуемыми в форме длительного вида, отобранных методом сплошной 
выборки из английских прозаических и драматургических произведений 
XVII-XX вв. общим объемом 13 906 условных страниц текста (из расчета 
2000 печатных знаков на страницу). 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в раскрытии семантико-прагматических модификаций как важнейшего 
результата тенденций развития форм длительного вида в системе английского 
глагола на протяжении четырех столетий новоанглийского периода  
(XVII–XX вв.), выявлении прагматического потенциала форм длительного вида 
при их функционировании в художественной литературе, а также определении 
особого статуса форм длительного вида в системе глагола в результате 
грамматикализации и развития у них вторичной грамматической семантики.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. В новоанглийский период формы длительного вида претерпевают 

качественные преобразования, связанные как с их семантикой, так 
и с функциональными характеристиками. Возникнув на основе структур, 
используемых как средство субъективной оценки действия, формы длительного 
вида развивают свое категориальное значение, тесно переплетающееся 
с экспрессивностью. Первоначально значение форм длительного вида состояло 
в представлении действия, протекающего в конкретный момент или отрезок 
времени. В течение XVII–XVIII вв. эти формы постепенно закрепляют за собой 
самостоятельное грамматическое значение длящегося действия. На протяжении 
XIX–XX вв. развитие длительной формы продолжается по линии 
формирования у нее еще более обобщенного значения интенсивности действия.  

2. Изменение семантических и функциональных характеристик форм 
длительного вида на протяжении новоанглийского периода сопряжено 
с расширением диапазона использования этих форм. На протяжении  
XVII–XX вв. круг глаголов, используемых в формах длительного вида, 
значительно расширяется и охватывает не только динамические, но 
и распространяется на большинство статальных глаголов (например, desire, 
hope, mean, want, wish, wonder). Общая численность как динамических,  
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так и статальных глаголов в формах длительного вида в новоанглийский 
период постоянно возрастает, чему способствует развившаяся в формах 
абстрактная семантика интенсивности действия. Тем самым преодолеваются 
ранее существовавшие семантические ограничения на использование глаголов 
в формах длительного вида.  

3. Формы длительного вида в художественных текстах являются 
многофункциональными. В прозаических произведениях при употреблении 
в инициальной, срединной и конечной частях абзаца в авторском 
повествовании формы длительного вида демонстрируют разные возможности: 
в начале отрезка используются для создания эффекта замедления действия, 
в середине – для изменения динамизма действия, в конце – для остановки 
действия. В авторских ремарках в драматургических текстах при помощи форм 
длительного вида передается эмоциональное состояние или оценка поведения 
действующего лица. В прямой же речи формы длительного вида служат цели 
формальной организации диалога: сигнализируют о намерении начать, 
поддержать или окончить разговор (установление, продление  
и размыкание контакта).  

4. В новоанглийский период наблюдается устойчивое расширение 
коммуникативной сферы употребления форм длительного вида. 
Установившееся к этому времени широкое употребление форм длительного 
вида в таких речевых актах, как экспрессивы (с иллокутивной силой упрека, 
раздражения, критики, категоричности, предостережения, иронии, удивления, 
жалобы, опасения), сатисфактивы (со значением раскаяния, оправдания, 
комплимента, вежливости), констативы (утверждение), квеситивы (запрос 
информации), инъюнктивы (побуждение), метакоммуникативы (регулирование 
процесса коммуникации), вердиктивы (осуждение), дополняется новыми 
типами речевых актов – менасивами (угроза), промисивами (обещание) 
и прохибитивами (запрет), что свидетельствует о дальнейшем развитии 
и наращивании данными формами своего прагматического потенциала.  

5. На базе контекстуального употребления у форм длительного вида 
постепенно формируется и укрепляется более обобщенное грамматическое 
значение интенсивности действия. Данное значение форм длительного вида 
оттеснило, но не отменило первоначальное грамматическое значение – 
процессуальность действия. Обобщенная семантика интенсивности форм 
длительного вида, присущая как динамическим, так и статальным глаголам, 
свидетельствует об усилении процесса грамматикализации форм длительного 
вида и формировании у них вторичного системного грамматического значения, 
реализуемого автором (говорящим) в прагматических целях.  

Личный вклад соискателя ученой степени. Исследование проводилось 
самостоятельно в соответствии с поставленными целями и задачами. 
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Диссертация является результатом самостоятельного отбора, анализа 
и интерпретации фактического языкового материала. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 
исследования были представлены в виде докладов на ряде научных 
конференций: научно-методической конференции преподавателей 
и сотрудников МГУ им. А. А. Кулешова (г. Могилев, 7–8 февраля 2007 г.), 
международной конференции «Ars Grammatica. Грамматические исследования» 
(г. Минск, 2–3 ноября 2010 г.), международном круглом столе 
«Концептуализирующая сила грамматики» (г. Минск, 25 февраля 2015 г.), 
международном научно-практическом онлайн-семинаре (вебинаре) 
«Теоретические и практические предпосылки подготовки полилингвальных 
специалистов в вузе» (г. Могилев, 31 марта 2017 г.). 

Опубликованность результатов диссертации. Результаты исследования 
изложены в 17 публикациях автора: 4 статьях (1,5 авт. листа) в научных 
рецензируемых журналах, 5 статьях (1,7 авт. листа) в сборниках научных статей 
и 8 публикациях (1,1 авт. листа) в сборниках материалов и тезисов докладов 
научных конференций. Одна статья написана в соавторстве 
с Н. П. Петрашкевич, остальные публикации выполнены соискателем лично. 
Общий объем опубликованных материалов – 4,3 авт. листа. 

Структура и объем диссертации. Исследование включает в себя 
следующие компоненты: введение, общую характеристику работы, две главы, 
заключение, библиографический список, включающий список использованных 
источников (164 наименования), список источников исследованного материала 
(103 наименования), список публикаций соискателя (17 наименований) 
и четыре приложения. Таблицы (13) представлены непосредственно в тексте 
и занимают 7 страниц. Основной текст диссертации изложен на 127 страницах; 
библиографический список занимает 23 страницы, приложения – 21 страницу. 
Полный объем диссертации составляет 170 страниц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Первая глава «Формы длительного вида в грамматической системе 

английского языка» посвящена характеристике форм длительного вида как 
части морфологической системы английского языка и состоит из следующих 
разделов: 1.1 «Историческое развитие длительного вида как категориальной 
формы», 1.2 «Проблема категории вида в системе современного английского 
языка», 1.3 «Категориальное грамматическое значение форм длительного вида 
как основа формирования их прагматических значений», 1.4 «Роль 
лексического компонента в конституировании прагматического значения форм 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 
 

В результате исследования были получены следующие выводы:  
1. В древнеанглийском языке конструкция с глаголом beon и причастием I 

используется для выражения модально-эмотивной оценки ситуации. В 
среднеанглийский период исследуемая форма выражает длящееся действие, 
сохраняя при этом свою экспрессивную маркированность. В последующие 
периоды семантика формы ДВ продолжает развиваться. Так, в начале 
новоанглийского периода значение форм ДВ заключалось в представлении 
протекающего действия, привязанного к какому-то конкретному моменту или 
отрезку времени, на котором оно субъективно задерживается. Установлено, 
что, начиная с XVII–XVIII вв., исследуемые формы претерпевают 
определенные качественные преобразования – обретают самостоятельное 
грамматическое значение длящегося действия, освобождаясь от структурной 
синтаксической связанности и расширяя синтаксическую сферу применения. 
Такое использование форм ДВ способствовало закреплению за ними 
грамматического значения длительного действия, связанного с определенным 
моментом. Обладая этим значением, формы ДВ начинают употребляться в 
простых предложениях, частях сложносочиненных предложений, главных 
частях сложноподчиненных предложений, придаточных определения, 
дополнения и других, то есть получают возможность функционировать в 
предложении относительно самостоятельно, без сопутствующих союзов и 
наречий, указывающих на длительность действия.  

Если в XVIII в. больше половины (58,8 %) употреблений форм ДВ в прозе 
приходится на придаточные предложения со значением темпоральности, 
то в течение XIX и XX вв. количество употреблений изучаемых форм в таких 
предложениях существенно снижается (23,8 % во 2-й половине ХХ в.). В драме 
количество употреблений форм ДВ в простых предложениях к концу 
исследуемого периода возрастает почти в два раза (с 43,7 % в XVII–XVIII вв. 
до 80,6 % в конце ХХ века). В конце новоанглийского периода основная доля 
употреблений (71,5 %) приходится на простые, сложносочиненные и главные 
части сложноподчиненных предложений, или, иными словами, независимые 
синтаксические структуры (придаточные предложения с формами ДВ 
составляют 28,5 % всех случаев употребления). К настоящему времени 
в качестве системной семантической характеристики форм ДВ отмечается 
более обобщенное абстрактное значение, выражающее интенсивность  
действия [2; 4; 9]. 
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2. В течение всего исследуемого периода (XVII–XX вв.) наблюдается 
доминирование (около 95 % случаев) форм ДВ динамических глаголов, 
поскольку их лексическое значение не противоречит видовому 
грамматическому значению процессуальности. В исследованном материале 
отмечены следующие группы динамических глаголов в формах ДВ: в прозе – 
глаголы физической деятельности (37,3 %), передвижения (31,6 %), 
процессуальной семантики (10,4 %), речевой деятельности (9,5 %), умственной 
деятельности (4,2 %), физических ощущений (3,6 %), изменения состояния 
(2,1 %), мгновенного действия (1,3 %); в драме – физической деятельности 
(37 %), передвижения (23 %), речевой деятельности (13 %), процессуальной 
семантики (10 %), умственной деятельности (6 %), изменения состояния (6 %), 
физических ощущений (3 %), мгновенного действия (2 %). 

Поскольку в семантике статальных глаголов отсутствует указание 
на динамику действия, им не свойственно употребление в формах ДВ  
в их основном грамматическом значении. Вместе с тем употребление  
этих глаголов в формах ДВ в новоанглийский период постоянно увеличивается 
(с 53 случаев в XVIII в. до 345 – во 2-й половине XX в. в прозе; с 4 случаев 
в XVII–XVIII в. до 129 – во 2-й половине XX в. в драме). Возрастанию 
употребления статальных глаголов способствует абстрактная семантика 
интенсивности действия, закрепившаяся за исследуемыми формами.  

На фоне общего количественного роста форм ДВ отмечается расширение 
круга глаголов, употребляющихся в изучаемых формах. Для выражения 
прагматических смыслов как в прозе, так и в драме формы ДВ, наряду 
с динамическими глаголами, а также частотными статальными глаголами  
be (в значении ‘быть’) и look (в значении ‘выглядеть’), охватывают и другие 
статальные глаголы (например, desire, hope, mean, want, wish, wonder). При этом 
постоянно растет общее число глаголов разных лексико-семантических групп: 
с 0,5 случая на страницу текста в XVIII в. до 2,4 – во 2-й половине XX в. 
в прозе; с 0,5 случая в XVII в. до 1,96 – в XX в. в драме. К настоящему времени 
практически преодолены ограничения на использование глаголов  
в формах ДВ [1; 5; 8].  

3. Прагматический потенциал форм ДВ проявляется в реализации 
их выразительных возможностей в художественных текстах. Использование 
этих форм указывает на возможное желание автора привлечь внимание 
читателя к действию, протекающему в конкретный момент времени. Функция 
воздействия на читателя осуществляется путем эмфатического выделения 
действия автором при помощи исследуемых форм длительного характера 
действия.  

Формы ДВ способствуют организации повествования и композиции 
текста. Участвуя в функции экспозиции (пролога) к последующей ситуации, 
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развития действия, а также его завершения, названные формы используются 
авторами художественных текстов как средство воздействия на читателя 
(сигнализируют о важности данного отрезка текста). Через структуру 
предложений и семантику лексических единиц адресат последовательно 
«расшифровывает» замысел автора. 

Важную роль в раскрытии прагматических значений форм ДВ играет 
их контекстное окружение. В авторской речи к лексическим элементам 
контекста, с которыми употребляются формы ДВ, относятся существительные, 
прилагательные и наречия с оценочным значением, а также глаголы 
с лексическим значением умственного или эмоционального состояния; 
к морфологическим – концентрация глаголов в формах ДВ в одном контексте, 
наличие глаголов в форме Indefinite, контрастирующих с формами ДВ. 

В прямой речи прагматическая роль исследуемых форм заключается 
в регулировании процесса коммуникации между персонажами. Формы ДВ 
участвуют в формальной организации диалога, обеспечивая 
контактопролонгацию, контактоустановление или контакторазмыкание.  

Лексические средства, на фоне которых формы ДВ реализуют свой 
прагматический потенциал в речи персонажей, включают слова с эмотивным 
значением, оценочные прилагательные в составных именных сказуемых 
с глаголом-связкой в формах ДВ, междометия. Синтаксические средства, 
выполняющие эту роль, представлены риторическими вопросами, 
восклицательными структурами, эмфатическим глаголом do, отрицанием. 
Формы ДВ вступают во взаимодействие с вышеназванными языковыми 
средствами (контекстным окружением) и способствуют дополнительному 
усилению коннотации, созданию эмоционального оттенка  
действия [3; 4; 8; 12; 13; 17]. 

4. Эмфатическое выделение действия при помощи форм ДВ выявляет 
свойственную им функцию маркирования высказывания как определенного 
речевого акта. Названные формы используются в таких типах речевых актов, 
как экспрессивы (с иллокутивной силой упрека, раздражения, критики, 
категоричности, предостережения, иронии, удивления, жалобы, опасения), 
сатисфактивы (раскаяние, оправдание, комплимент, вежливость), констативы 
(утверждение), квеситивы (запрос информации), инъюнктивы (побуждение), 
метакоммуникативы (регулирование процесса коммуникации), вердиктивы 
(осуждение), менасивы (угроза), промисивы (обещание) и прохибитивы 
(запрет).  

Доминирующей группой речевых актов с формами ДВ в художественных 
текстах исследуемого периода являются экспрессивы (общее количество – 
34,5 % в драме и 27 % в прозе), констативы (23,8 % и 32,9 % соответственно), 
сатисфактивы (по 16,4 % соответственно). Средний показатель демонстрируют 
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квеситивы (по 9,6 % в драме и прозе), инъюнктивы (6,7 % в драме и 3,4 % 
в прозе), метакоммуникативы (5 % и 3 %), вердиктивы (2,1 % и 4,6 %). 
Представленность новых типов речевых актов – менасивов, прохибитивов, 
промисивов – менее 1 % (промисивы в прозе имеют показатель 2,7 %), что 
указывает на расширение сферы их употребления. Формы ДВ в равной степени 
участвуют в выражении иллокуций как позитивной, так и негативной окраски: 
упрека, раздражения, недовольства, с одной стороны, и сочувствия, 
вежливости, комплимента – с другой. 

Расширение спектра речевых актов, в которых употребляются формы ДВ, 
как и их динамика на протяжении исследуемого периода функционирования 
языка, свидетельствуют о непрерывном развитии этих форм, укреплении 
и наращивании ими своего прагматического потенциала [1; 6; 7; 11; 14; 16]. 

5. К XVIII в. конструкция be + Participle I приобрела следующие 
характеристики: структурная цельнооформленность, семантическая 
идиоматичность и высокая степень продуктивности, что позволило 
рассматривать ее как маркированную аналитическую форму, образующую 
категорию вида в оппозиции с синтетической формой Indefinite. Вместе с тем 
в течение последующих веков указанная глагольная форма ДВ продолжает 
эволюционировать: растет частотность ее употребления, расширяется 
семантический спектр употребляемых в ней глаголов. Кроме того, она 
реализует более обобщенное значение длительного вида: развитие, протекание, 
развертывание действия во времени без указания на его временные рамки.  

В художественном произведении формы ДВ используются авторами 
в первую очередь для придания действию эмфатичности, эмоциональной 
окрашенности, особой выделенности в тексте. Иными словами, на базе 
сложившегося основного грамматического значения форм ДВ в качестве 
их системной характеристики закрепилась способность к субъективной 
интерпретации, своего рода модальность, эмоциональная и экспрессивная 
маркированность. На фоне данной эмфатичности сформировалось еще более 
обобщенное грамматическое значение длительного вида – интенсивность 
действия. Высокая продуктивность форм ДВ в разных типах речевых актов как 
своего рода маркер прагматической функции также подтверждает высокую 
степень абстрагированности значения и, следовательно, усиление 
грамматикализованности исследуемых форм в современном английском языке. 

Таким образом, с увеличением продуктивности форм ДВ, 
их субъективно-модальное, экспрессивное значение выдвигается на первый 
план, оттесняя собственно грамматическое значение протекания, 
развертывания действия во времени. Высокогенерализованная абстрактная 
семантика названных форм способствует реализации авторской интенции 
воздействия на читателя. Экспрессивность, эмфатичность форм ДВ 
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свидетельствует о формировании вторичного системного грамматического 
значения длительного вида, реализуемого автором (говорящим) в 
прагматических целях. Выявленная динамика развития форм ДВ на материале 
художественных текстов позволяет сделать вывод о вторичной 
грамматикализации исследуемых форм в грамматической системе английского 
языка в новоанглийский период [2; 6; 8; 10; 12; 15]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
Материалы исследования могут быть использованы в теоретических 

курсах по истории английского языка, теоретической грамматике, стилистике, 
лингвистической прагматике, в практике преподавания английского языка, 
а также в научно-методической деятельности при создании учебно-
методических пособий по функциональной грамматике и интерпретации 
художественного текста.  
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РЕЗЮМЕ 
 

Динькевич Алевтина Владимировна 
 

ПРАГМАТИКА ФОРМ ДЛИТЕЛЬНОГО ВИДА 
В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  

(на материале английской художественной литературы XVII–XX вв.) 
 

Ключевые слова: диахрония, грамматическая категория, формы 
длительного вида, прагматика, речевой акт, грамматикализация. 

Цель исследования: выявление тенденций развития форм длительного 
вида в новоанглийский период, установление динамики их прагматического 
потенциала и статуса в грамматической системе современного  
английского языка.  

Методы исследования: контекстуальный, диахронный, элементы 
количественного анализа. 

Полученные результаты и их новизна. В проведенном исследовании с 
позиций историко-прагматического подхода выявлена семантическая эволюция 
форм длительного вида в новоанглийский период развития английского языка 
(XVII–XX вв.), определены особенности употребления форм длительного вида 
с прагматическими заданиями в художественном тексте в диахронии. Новизна 
исследования состоит в выявлении динамики употребления глаголов разных 
лексико-семантических групп в формах длительного вида в данный период, 
характеристике прагматических функций этих форм в авторском повествовании 
и речи персонажей прозаических и драматургических текстов. На основе 
полученных данных уточнен грамматический статус форм длительного вида 
в современном английском языке. 

Практическая значимость исследования и область применения. 
Материалы исследования могут быть использованы в теоретических курсах 
по истории английского языка, теоретической грамматике, стилистике, 
лингвистической прагматике, в практике преподавания английского языка, 
а также в научно-методической деятельности при создании учебно-
методических пособий по функциональной грамматике и интерпретации 
художественного текста.  
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РЭЗЮМЭ 
 

Дзінкевіч Аляўціна Уладзіміраўна 
 

ПРАГМАТЫКА ФОРМ ПРАЦЯГЛАГА ТРЫВАННЯ  
Ў ДЫЯХРАНIЧНЫМ АСПЕКЦЕ  

(на матэрыяле англiйскай мастацкай лiтаратуры XVII–XX стст.) 
 

Ключавыя словы: дыяхранія, граматычная катэгорыя, формы 
працяглага трывання, прагматыка, маўленчы акт, граматыкалiзацыя. 

Мэта даследавання: выяўленне тэндэнцый развiцця форм працяглага 
трывання ў новаанглiйскi перыяд, вызначэнне дынамікі iх прагматычнага 
патэнцыялу і статусу ў граматычнай сiстэме сучаснай англійскай мовы. 

Метады даследавання: кантэкстуальны, дыяхронны, элементы 
колькаснага аналiзу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У праведзеным даследаванні з пазіцый 
гісторыка-прагматычнага падыходу вызначана семантычная эвалюцыя форм 
працяглага трывання ў новаанглійскi перыяд развiцця англійскай мовы  
(XVII–XX стст.), а таксама выяўлены асаблівасці ўжывання форм працяглага 
трывання з прагматычнымі заданнямі ў мастацкім тэксце ў дыяхранii. Навізна 
даследавання заключаецца ў тым, што адзначаны рост выкрыстання дзеясловаў 
розных лексіка-семантычных груп у формах працяглага трывання ў дадзены 
перыяд, ахарактарызаваны прагматычныя функцыі гэтых форм у аўтарскім 
апавяданні і маўленнi персанажаў празаічных і драматургічных тэкстаў.  
На аснове атрыманых дадзеных удакладнены граматычны статус форм 
працяглага трывання ў сучаснай англійскай мове. 

Практычная значнасць даследавання i галiна выкарыстання.  
Матэрыялы даследавання могуць быть выкарыстаны ў тэарэтычных 

курсах па гісторыі англiйскай мовы, тэарэтычнай граматыцы, стылістыцы, 
лінгвістычнай прагматыцы, ў практыцы выкладання англійскай мовы, а таксама 
ў навукова-метадычнай дзейнасці пры стварэнні вучэбна-метадычных 
дапаможнікаў па функцыянальнай граматыцы i iнтэрпрэтацыi мастацкага 
тэксту.  
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SUMMARY 

Alevtina V. Dinkevich 
 

PRAGMATICS OF THE CONTINUOUS ASPECT FORMS  
IN THE DIACHRONIC PERSPECTIVE  

(based on the English fiction of the 17th–20th centuries) 
 

Key words: diachrony, grammatical category, Continuous aspect forms, 
pragmatics, speech act, grammaticalization. 

The aim of the research is to reveal the tendencies of the development 
of the Continuous forms in the Modern English period, disclose the dynamics of their 
pragmatic potential as well as specify their status in the grammar system  
of Present-day English. 

The methods of the research: contextual, diachronic and elements  
of quantitative analysis. 

The results obtained and their novelty. The historical and pragmatic 
approach helped to reveal the semantic evolution of the Continuous forms 
in the Modern English period (17th–20th centuries) as well as the peculiarities of the 
use of the Continuous forms with pragmatic tasks in fiction in diachrony. The novelty 
of the research lies in discovering an increase in the use of verbs of different  
lexico-semantic groups in the Continuous forms during the period and 
characterization of the dynamics of the pragmatic functions of the given forms in the 
author’s narration and speech of the characters of prose and dramatic texts. These 
data provide a basis for specifying the grammatical status of the Continuous forms 
in modern English. 

The practical value of the research and the sphere of application. The 
materials of the research can be used in academic courses on the history of the 
English language, theoretical grammar, stylistics, linguistic pragmatics, in the 
practice of teaching English as well as in scientific and methodological activities 
connected with composing teaching materials on functional grammar 
and interpretation of literary text. 
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