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Грамматические категории – система

противопоставленных друг другу рядов

грамматических форм с однородными

значениями

Грамматические 
категории



Каждое грамматическое значение имеет свой способ выражения или 

грамматическую форму ( или же ряд форм). Так, в современном 

английском языке многие существительные могут иметь 

грамматические значения единственного либо множественного числа: 

book-books, man-men, ox-oxen, datum-data. Каждая пара образует 

противопоставление двух грамматических форм, что связано с 

противопоставлением двух грамматических значений. Такое 

противопоставление двух или более рядов грамматических форм, 

связанное с различием двух или более грамматических значений, и 

представляет собой грамматическую категорию.



• Так, в прилагательных русского языка мы 
различаем
три формы: большой-большая-большое. Они
выражают значения мужского, женского и 
среднего
рода. Это даёт нам основание утверждать, что
прилагательным русского языка свойственна
грамматическая категория рода.

• В английском языке такого 
противопоставления
форм нет, что свидетельствует об отсутствии
грамматического рода у английских 
прилагательных.
Каждый класс слов характеризуется 
специфичным
набором грамматических категорий.



Грамматическая категория представляет собой
единство грамматического значения и
грамматической формы. (Грамматическая
категория – объединение двух или более
грамматических форм, противопоставленных
или соотнесенных по грамматическому
значению.. Грамматическая категория включает
не менее двух противопоставленных форм.
Элементы грамматической категории —
грамматическое значение и грамматическую
форму.



Типы грамматических категорий

• В зависимости от количества

противопоставленных членов одна и та же ГК

в разных языках может быть организована по-разному.

Двучленные ГК:

• кат. Числа в русск. языке,

• кат. Рода в романских (мужск. ↔ женск.) и

иранских языках (по призн. одуш. / неодуш)

• кат. временив хант.: прошедшее ↔ настоящебудущее.



Трехчленные:
• категория лица;
• кат. числа в словенском, лужицком, арабском,

ненецком, хантыйском языках, где
противопоставлены формы ед., дв. и мн.ч.. 
Напр.,
хант.:
хот‘дом’,хот-нг н‘два дома’,хот- т ‘дома
(больше двух)’
юх ‘дерево’, юх-нг н‘два дерева’,юх- т ‘деревья
(больше двух)’



Многочленные:
• в папуасских языках есть еще и 

тройственное число;

категория падежей в русском языке 

включает 6 членов,

в финском –14, в венгерском –22



Грамматические категории (ГК) 
делятся на:

•Морфологические

•Синтаксические

•Лексико-грамматические 



Морфологические ГК свойственны лексико-грамматическим
классам слов – знаменательным частям речи (именам
существительным, прилагательным, числительным, глаголам,
наречиям, местоимениям):
• категории рода, падежа, времени, вида, залога и т.д.
Среди морфологических категорий выделяют:
• словоизменительные– такие, члены которых представлены

формами одного и того же слова в рамках его парадигмы (ср.
русск. Формы падежа существительных; рода, числа и
падежа прилагательных; формы лица у глагола);

• классификационные– такие, члены которых представлены
разными словами, т.к. это категории, внутренне присущие
слову и не зависящие от его употребления в предложении (ср.
рус. Категории рода существительных, одушевленности /
неодушевленности существительных, вида глагола)



Морфологические категории делятся на:
• ГК именного типа: ГК рода, падежа, одушевленности 

неодушевленности;
• ГК глагольного типа: ГК времени, вида, залога, 

наклонения.
ГК языка находятся в тесном взаимодействиии
обнаруживают тенденцию к взаимопроникновению:
• Категория времени тесно связана с кат. наклонения, а также вида: 

временные формы, как правило, противопоставляются в пределах 
изъявительного наклонения, представляющего реальные события; 
если в языке много «времен», то это видовременные формы:   
перфект = законченное /имперфект = незаконченное действие в 
прошлом, т.д.

• Категория лица связывает глаголы и местоимения.



Лексико-грамматические категории
Находят свое выражение в противопоставлении слов 

по их грамматическим свойствам. На этом основании 

весь словарный состав языка можно разбить на 

грамматические классы (поэтому лексико-

грамматические категории называются также 

классификационными). Лексико-грамматическими 

являются, например, категории рода и 

одушевленности ~ неодушевленности имен 

существительных.



Лексико-грамматические разряды
• От ГК отличаются лексико-грамматические разряды слов

(ЛГР).
• ЛГР представляют собой объединения слов, обладающих

общим семантическим признаком, который влияет на
способность выражать то или иное морфологическое
значение. ЛГР выделяются в рамках той или иной части речи

Напр., в рус. яз. выделяют ЛГР абстрактных, вещественных,
собирательных существительных, у которых нет
соотносительных форм числа:
• нежность, дружба…
• джем, масло, вода…
• листва, воронье…
Во многих языках выделяется ЛГР безличных глаголов, не
способных спрягаться в связи с особенностями семантики.



Формальные классы слов
От ГК следует отличать также формальные 
классы (разряды)слов, напр., 
словоизменительные классы
• существительных (типы склонения),
• глаголов (типы спряжения).
Между формальными разрядами в принципе
отсутствует смысловое противопоставление:
это параллельные способы выражения одних
и тех же грамматических значений,
обслуживающие традиционно закрепленный за
каждым способом круг лексем



Синтаксические ГК

Синтаксические ГК– это категории, 
характеризующие синтаксические единицы 
языка, напр.:
• категория предикативности(отнесенности высказывания к 

действительности)
• категория членов предложения;
• категория типов предложения(простые, осложненные, сложные; 

монопредикативные и полипредикативные и т.д.)
• Категория активности/пассивности конструкции.
Четкое деление ГК на морфологические и синтаксические 
характерно в основном для языков флективного типа. В 
агглютинативных и изолирующих языках границы между 
морфологическими и синтаксическими категориями стерты



Грамматические категории
Универсальная схема 



Грамматический статус членов 
парадигмы

В одном случае парадигму образуют словоформы 
одной и той же лексемы, в другой - парадигма 
образуется от самой лексемы. В данном пункте 
отмечается вариативность грамматических 
форм, типы склонения и спряжения, 
вариативность основ, акцентологические 
классы. Также здесь должна быть 
характеристика категории как 
словоизменительной (члены – разные формы 
слова) или классификационной (члены – разные 
слова).  



Деривационные отношения между 
членами парадигмы

Принцип отношений может быть

Цепочечным
(когда одна форма 
образуется от другой)

Радиальным



Взаимодействие категорий - системное и 
функциональное

•  Взаимодействие с другими категориями 
(время, вид, наклонение, лицо, род, число)

• Взаимодействие с другими частями речи 
(содержание категорий может меняться в 
разных частях речи). В связи с этим 
необходимо отметить, монокатегориальной или 
поликатегориальной является данная 
категория.



План содержания грамматической 
категории (семасиологический 

аспект)

•  Номинативно сильная / слабая ГК 
• Синтагматически сильная / слабая
• Субъективно сильная / слабая ГК



Ономасиологический аспект (взаимодействие 
грамматической категории и функционально-

семантических категорий)
• Разноуровневые способы выражения 

коммуникативного параметра или признака, 
составляющего содержание данной категории. Место 
собственно грамматической категории 

• Выраженное или невыраженное значение. Нулевая 
выраженность или отсутствие значения. Например, в 
глаголе лицо в прошедшем времени не выражается, в 
остальных она есть. В прошедшем времени нет 
значения лица – это системная невыраженность

• Внутренняя и внешняя форма и значение. Лексема 
«мадам» на уровне внутренней формы имеет флексию, 
на внешнем – нет. Внешняя форма и значение 
относятся к лексическому и синтаксическому уровню, 
но не к морфологии



Вариативность грамматической 
категории.

• Онтология – то, что существует отдельно от 
субъекта. Варианты могут быть: на уровне 
частей речи, на уровне морфологических 
разрядов. В пределах семантико- 
грамматических разрядов, на уровне 
отдельных лексеме, на уровне отдельных 
словоформ как абстрактных единиц 
морфологической системы, на уровне 
словоформ в контексте



Гносеологическая вариативность 
(субъективная)

• К онтологии относится то, что 
существует независимо.

• К гносеологии – то, что существует в 
представлении, моделировании.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


