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Грамматическая категория
▪ Грамматическая категория — система 

противопоставленных друг другу грамматических форм с 
однородным значением (напр., существительные в 
форме единственного и в форме множественного числа 
противопоставлены друг другу и образуют 
грамматическую категорию числа).

▪ Члены одной грамматической категории объединяются 
общим грам матическим значением (напр., значением 
числа) и различаются част ными значениями (напр., 
значениями единичности — множественности).

▪ Грамматические категории обеспечивают системную 
организацию мор фологического компонента данного 
языка.
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Виды грамматических 
категорий

По количеству объединяемых ими членов (грамматических форм):

двучленные (бинарные) — объединяют две грамматические формы, 
про тивопоставленные друг другу (категория числа в русском языке)

многочленные грамматические категории — представляют собой 
систему из более чем двух членов, противопоставленных друг другу 
(категория падежа)

По характеру грамматических форм:

словоизменительные (формообразующие) — представлены 
формами од ного и того же слова (род у прилагательных)

несловоизменительные грамматические категории — являются 
классифицирующими; они объединяют грамматические формы, 
представ ляющие собой не формы одного и того же слова, а 
самостоятельные лексические единицы, которые не изменяются, а 
распределяются по формам данной категории; члены 
несловоизменительной категории могут быть связаны 
словообразовательными отношениями (род у существительных)
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Типы грамматических категорий
▪ морфологическая категория — закрытая система с ограниченным 

числом элементов, представляет собой не просто систему оппозиций 
элементарных грамматических значений, а систему 
противопоставлений граммем как двусторонних сущностей, 
обладающих каждая своим означаемым и своим означающим (или 
стандартным набором означающих). Число элементов 
предопределяет число морфологических оппозиций и набор 
дифференциальных семантических признаков граммем (ГК падежа в 
русск. включает в себя 6 граммем, число оппозиций между ними 
достигает 16);

▪ синтаксические грамматические — категории, принадлежащие 
прежде всего синтаксическим единицам языка (категория 
предикативности или категория членов предложения), однако они 
могут быть выраже ны и единицами, относящимися к другим 
языковым уровням (словом и его формой).

▪ это деление характерно в основном для языков флективного типа, в 
языках агглютинативного типа границы между морфологическими и 
синтаксическими категориями стерты.
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Грамматическая категория 
и средства ее выражения

▪ Грамматическая категория не связана с определенным 
грамматическим способом выражения. 

прыгнуть - прыгать (суффикс)

писать – написать (префикс)

собирать - собрать (внутренняя флексия)

говорить - сказать (супплетивизм)

разрЕзать - разрезАть (ударение) 

▪ Грамматических категорий в языках мира немного, 
выделяются категории именного и глагольного типа.

▪ Подлинным именем является существительное, а главной 
его категорией - падеж.
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Категория падежа
▪ Падеж - синтаксическая категория, которая показывает 

синтаксическую функцию имени, его отношение с предикатом и 
другими членами предложения.

▪ Категория падежа включает как минимум 2 единицы 
(старофранцузский: независимый и зависимый; прямой и 
косвенный)

▪ Разные языки имеют разное количество падежей. Наибольшее 
число – около 50-ти в табасаранском языке (нахско-дагестанские 
языки). 

Старославянский - 7

Русский – 6

Немецкий – 4

Английский – 2
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Категории имени: род и именной класс
▪ Род –  1) классификационная грамматическая категория, 

образуемая противопоставлением слов (сущ., личные 
местоимения);

2) словоизменительная согласовательная грамматическая 
категория (прилагательные, местоимения).

▪ Именной  класс - согласовательные классы, лексико-
грамматическая категория, свойственная некоторым языкам 
мира (африканским, северокавказским, языкам индейцев 
Северной Aмерики и др.), показатели которой (аффиксы) могут 
участвовать и в словообразовании, и в согласовании слов в 
предложении. 

▪ В языках банту классы выражены префиксами, в бантоидных – 
префиксами, суффиксами и конфиксами. В различных языках 
банту имеется разное количество классов: 

▪ в суахили 14;

▪ в кикуйу – 16;

▪ в гипотетически реконструируемом прабанту - 23.
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Род – реликтовая категория
▪ Отражает деление на классы по признаку 

активности/пассивности. В древности деление по полу было 
социально значимым.

В системе языка может противопоставляться:
мужской ↔ все остальные (дравидийские, австралийские);
женский ↔ все остальные (африканские, австралийские);
люди ↔ остальные (кавказские);
мужской ↔ женский ↔ все остальные; 
многочленные: женский ↔ одушевленные ↔ все остальные.

▪ Категории рода отсутствуют в тюркских, финно-угорских, 
английском, грузинском языках

активность пассивность

вполне активные активные женщины,
животные

стихии, 
неодушевленные 
предметы

мужчины стихии
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Категория числа
▪ грамматическая категория, обозначающая в предложении 

количество участников действия с помощью 
морфологических средств.

▪ появилась только после того, как предметы стали 
восприниматься отдельно. Сначала появились счетные 
слова (булка хлеба). На этой стадии остался китайский язык.

В большинстве языков мира единственное ↔ множественное 
(индоевропейские, урало-алтайские, картвельские и др.)

двойственное (древнерусский, древнегреческий, старославянский, 
санскрит, семитские языки, ненецкий, корякский, алюторский и др.)

тройственное (папуасские языки)

четверное (язык сурсурунга - австронезийский)

паукальное (от лат. paucus ‘немногочисленный’), обозначающее 
небольшое количество (до 5-7)объектов (некоторые полинезийские, 
дагестанские языки).
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Грамматические средства 
выражения категории числа

Аффиксы: стол – столы; англ. book –books

Внутренняя флексия: англ. foot – feet; в арабском 
языке

Редупликация: в индонезийском orangorang ‘люди’

Служебные слова: артикли в немецком, 
французском 

Лексически: с помощью специальный наречий, 
счетных слов – много, мало, штука, связка, пучок и 
т.д.

 Супплетивизм: ребенок-дети.
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Категория 
определенности/неопределенности

▪ одна из категорий семантики высказывания; 

▪ функция — актуализация и детерминизация имени, 
демонстрация его единственности в описываемой ситуации 
(опре де лён ность) либо выражение его отношения к классу 
подобных ему феноменов (неопре де лён ность);

▪ средства выражения присущи всем языкам, но типология 
этих средств неодина ко ва по своей внутренней структуре и 
функциональной семантике средств выражения;

▪ языки делятся на артиклевые и безартиклевые, т.к. в ряде 
языков существуют специальные показатели 
определённости—неопределённости актуализируемого 
имени — артикли.
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Средства выражения в разных языках:
I.Артиклевые языки

Английский, французский, немецкий, славянские (болгар ский, маке дон ский), 
венгерский, семитский, полинезийский и др.

Определённость Неопределённость
1. Артикли

Определённые артикли (исторически 
более ранние):
 англ. the ; нем. der; франц. le, la 
the book, le livre

Неопределённые артикли:
англ. a; нем. ein; франц. un, une

a book, ein Buch, un livre
Наиболее популярна троичная система: 

опре де лён ный артикль- неопре де лён ный артикль-нулевой артикль
The friend was listening.-A friend is one who knows you and loves you just the 

same.-Friendship is founded on mutual trust and respect.
2. Местоимения

Указательные, притяжательные 
местоимения:
This book is mine.
His book is on the table.

Неопределённые местоимения:
Some books are yours.
Someone’s book is on the table.
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Средства выражения 
II.Безартиклевые языки

Русский язык, большинство славянских, литовский, латинский, китайский, 
др.

 Опреде лён но сть Неопре де лён но сть
1. Порядок слов

Он отдал другу книгу. 
На полке было двадцать книг.

Он отдал книгу другу.
На полке было книг двадцать.

2. Местоимения
Указательные, притяж. местоимения:
Та книга лежит  на столе.
Моя книга лежит на столе.

Неопре де лён ные местоимения: 
Какая-то книга лежит на столе.
Чья-то книга лежит на столе.

3. Сочетания с частицами
Только книга лежала на столе . Ещё книжку! — неопре де лён ное 

имя
4.Логическое ударение

Ударность: Вот книга. Безударность: Вот книга. 
5. Редупликация (повтор)

На полке лежало 20 книг. На полке лежало 20-25 книг.
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Категории глагола: наклонение, 
время

▪Наклонение - категория, выражающая отношения действия к 
действительности. 
▪Реальное ↔ ирреальное (повелительное, сослагательное, желательное, 
запретительное  и др.) 
▪Реальное действие – имеющее место в действительности.
▪Ирреальное – желаемое, требуемое, возможное при определённых 
условиях действие. 

▪Наклонение тесно связано с понятием модальности. Различные 
модальные значения (возможности, долженствования, желания, 
эмоциональной оценки и т.д.) по-разному выражаются в языках мира. 
▪Часто передаются с помощью отдельных слов – модальных глаголов, 
наречий, прилагательных, т.е. лексическими средствами: 
▪ Я хочу, чтобы он поскорее вернулся. 

▪С другой стороны, те же значения могут выражаться с помощью 
специальных морфем, которые регулярно присоединяются к глаголу, т.е. с 
помощью грамматических средств: 
▪ Вернулся бы он поскорее! 
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▪Набор наклонений в языках мира варьируется. Т.к. наклонение тесно связано с 
модальностью, его вариативность чаще относится к сфере ирреальных действий.  
▪оптатив - выражает желание «в чистом виде»; с его помощью говорящий 
сообщает, что ему хотелось бы, чтобы та или иная предполагаемая ситуация 
осуществилась. 
▪Такая форма существует во многих кавказских языках, например в грузинском; оптатив 
есть также в древнегреческом и в санскрите.  
▪ Во многих языках мира есть особое наклонение, обозначающее ситуацию, 
которая еще не осуществлена, но близка к реализации, т.е. имеет статус 
потенциальной. Это наклонение часто является основным средством для 
указания на события, отнесенные к будущему. 
▪Эвиденциальное наклонение – источник знания о ситуации. 
▪В Дагестане встречается такая форма глагола, которую достаточно употребить, чтобы 
стало ясно, что сообщаемая информация не засвидетельствована говорящим лично, а, 
например, выведена им по каким-то косвенным признакам: Похоже, что они уезжали в 
спешке. Эвиденциальность встречается в индейских и тибето-бирманских языках, а 
также в болгарском, литовском, турецком. 
▪В албанском языке существует форма, близкая к эвиденциальным, которая 
указывает на то, что информация является неожиданной для говорящего. Эта 
форма совмещает эвиденциальность (говорящий не наблюдал ситуацию лично) с 
эмоциональной оценкой (удивлением). Вообще, разного рода эмоциональные 
оценки ('ситуация радует/огорчает говорящего') тоже иногда могут получать 
выражение в особых наклонениях.
▪  Надо же, оказывается, у соседа дома живет крокодил! 15



Категории глагола: время

▪ Время - грамматическая категория, служащая для 
локализации во времени того события, которое 
обозначено глаголом или предикатом предложения: 
временные формы выражают отношение между 
временем и моментом речи или каким-либо другим 
моментом (относительное время).  

Средства выражения категории времени в языках мира:

особые ряды окончаний (русский)

чередования в корне (немецкий), то есть внутренняя 

флексия
сочетания с частицами или вспомогательными глаголами 

(индоевропейские языки)

изменение тона (в некоторых языках американских 

индейцев).
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Категория аспекта 

▪ Аспект (вид) - категория глагола, указывающая на 
внутреннюю структуру и способ существования ситуации во 
времени. 

В широком смысле В узком смысле
аспект, аспектуальность вид

понятийная категория грамматическая категория

выражается лексическими, 
словообразовательными и др. 

средствами
(однажды, всегда, иногда, по 

пятницам)

грамматические средства

разные языки мира характерная особенность 
славянских языков
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Категория залога
▪ Залог – грамматическая категория, выражающая различные 

соотношения действия и его участников или различные 

представления этих отношений в сообщении. 

▪ Действительный и страдательный залог различаются тем, кто 

из участников  действия служит основным предметом 

сообщения: субъект (действительный залог) или объект 

(страдательный залог).

Петя читает книгу. – Книга читается Петей.

▪ Средства выражения категории залога:

аффиксация

внутренняя флексия (арабский язык)

cлужебные слова (англ. was built ‘построен’)
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Категория лица
• языковая категория, выражающая отношение к участию в речевом 

акте. 

первое лицо указывает на говорящего

второе лицо - на адресата

третье лицо – на того, кто не участвует в речевом акте. 

• В ряде языков регулярно выражение лица объекта действия в 

глаголе (с помощью аффиксации и личных местоимений): 

коряк, туг'этги ‘я тебя ждал, туг’этын ‘я его ждал’. 

Иногда выражается морфологически, прежде всего в глаголе (читаю - 

читаешь - читает); иногда - глагол имеет одну форму для разных лиц (в 

датском). 

• В венгерском лицо выражается в существительном (лицо 

обладателя): 

hazam ‘мой дом’, hazad – ‘твой дом’. 19



Инклюзивность и эксклюзивность

▪ Во многих языках мира 

(монгольские, 

дравидийские, языки 

Кавказа, Африки, 

Америки и др.) в 1-м лице 

множественного (и 

двойственного) числа 

различается
инклюзивность («мы с 

тобой»,«мы с вами») ↔ 

эксклюзивность («мы без 

тебя»).
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Система грамматических (морфологических) 
категорий 

в современном русском языке
классификационные словоизменительные смешанны

е
РОД

• имен существительных
• местоимений-

существительных
• субстантивированных 

прилагательных и 
причастий

ЗАЛОГ ГЛАГОЛОВ

ПАДЕЖ
• имен существительных,
• имен прилагательных
• местоимений (прилагательных)
• причастий
• имен числительных

ЧИСЛО
• имен существительных,
• имен прилагательных
• причастий
• местоимений
• порядковых числительных, коли чественного 

числительного один
• глаголов

РОД
• имен прилагательных
• причастий
• местоимений-прилагательных
• порядковых числительных, коли чественных 

числительных один, два
• глаголов 

ВИД 
ГЛАГОЛО

В

ЗАЛОГ 
ГЛАГОЛО

В
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Лексико-грамматические и 
функционально-семантические 

категории

▪ лексико-грамматические категории (или разряды) — объединения слов, 
обладающих общим семантическим признаком, влияющим на способность 
слова выражать то или иное морфологическое значение 

ЛГР имен существительных: собирательные, отвлеченные, вещественные 

▪ функционально-семантические категории — совокупность 
взаимодействующих друг с другом разноуровневых языковых средств, 
способных к выражению сходных смыслов 

категория темпоральности объединяет различные средства выражения 
временных отношений: ее ядро — категория глагольного времени, 
лексические средства со зна чением времени, сложноподчиненные 
предложения с придаточными времени и др.

«Теория функциональной грамматики», 1987, 1 том (всего 6). 

Авторы: коллектив под общим руководством А.В.Бондарко
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