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ТЕМА 6

Грамматическая категория



Грамматическая категория – 

это система грамматических форм, 
объединенных на основе общности того 
родового значения, по отношению к 
которому значения отдельных членов 
категории являются видовыми; эти 
значения могут находиться в отношениях 
как оппозиции, так и различия. 



Виды грамматической 
категории

словоизменительные словоклассифицирую
щие синтаксические семантические



Если грамматическая категория устроена 
так, что все ее граммемы способны 
поочередно присоединяться к основе одного 
и того же слова, то такая категория 
называется словоизменительной.

*падеж существительного, время и наклонение глагола 



Грамматические категории, которые 
противопоставляют не разные формы одного 
и того же слова, а разные слова (т.е. разные 
лексемы), называются 
словоклассифицирующими.

*род имени существительного



Основными синтаксическими 
грамматическими категориями считаются 
род и падеж (у имени) и залог (у глагола): род 
связан с морфологическим выражением 
согласования, а падеж – с морфологическим 
выражением управления. 

*лицо, число, род глагола



Большая часть грамматических категорий, 
встречающихся в языках мира, относится к 
семантическим категориям. 
Специфическими семантическими 
категориями существительных являются 
число и детерминация. 



Глагольные категории могут быть 
разбиты на три крупные семантические 
зоны: 

-   аспектуальную, 
-   темпоральную,
-   модальную.



К аспектуальным (или видовым) 
значениям относятся все те, которые 
описывают особенности развертывания 
ситуации во времени (длительность, 
ограниченность, повторяемость) или 
выделяют те или иные временные фазы 
ситуации (например, начальную стадию 
или результат).



Грамматическая категория, 
традиционно называемая в лингвистике 
«временем», лишь указывает на 
относительную хронологию данной 
ситуации, т.е. имеет ли она место 
раньше, одновременно или позже 
некоторой другой ситуации («точки 
отсчета») .



Наиболее сложную и разветвленную 
структуру имеет зона глагольной 
модальности (дающая грамматическую 
категорию наклонения). К модальным 
значениям относят, во-первых, такие, которые 
обозначают степень реальности ситуации 
(ирреальные ситуации не имеют места в 
действительности, но являются возможными, 
вероятными, желаемыми, обусловленными и 
т.п.), а во-вторых, такие, которые выражают 
оценку говорящим описываемой ситуации 
(например, степень достоверности ситуации, 
степень желательности ситуации для 
говорящего и т.п.). 



Свойства грамматической 
категории

категориальность обязательность



Первое свойство 
(парадигматичности, однородности, 
функциональности и др.) позволяет 
выделить из всего множества 
языковых значений такие, которые 
объединяются в категории; второе 
выделяет среди языковых категорий 
те, которые являются для данного 
языка грамматическими. 



Категория является 
обязательной (для 
некоторого класса слов), если 
всякое слово из этого класса 
выражает какое-либо значение 
данной категории. 



Элементом структуры грамматической 
категории может быть не всякое различие, а 
лишь различие в рамках определенного 
семантического единства.
Оппозитивные отношения связаны с более 

полным единством, т. к. в этом случае налицо 
единое основание членения «семантического 
пространства» данной категории (такова, 
например, оппозиция значений совершенного 
и несовершенного видов в славянских 
языках). 
Отношения неоппозитивного различия 

связаны лишь с относительным единством 
содержания при отсутствии полной 
однородности значений членов категории. 



Объединение форм в единое 
целое, в единую категориальную 
систему - это сущностный признак 
грамматической категории. 



«Основное различие между 
языками состоит не в том, чтó 
может или не может быть 
выражено, а в том, чтó должно 
или не должно сообщаться 
говорящими» 

            Р.О. Якобсон



Грамматические категории обычно 
классифицируются по двум основаниям: 

�по количеству членов, образующих категорию; 

�по характеру отношений между ними. 

Типы грамматических категорий



Грамматическая категория не может иметь 
меньше двух членов. 

Те категории, которые состоят из двух 
членов, называют бинарными (категория 
числа). 

Однако существуют грамматические 
категории и с большим числом членов. 
Трехчленной является категория времени. 
Еще большее количество членов содержит 
категория падежа (6), образует 15 оппозиций. 

По количеству членов оппозиции



Противопоставления, образующие 
грамматическую категорию, могут составлять 
эквиполентную оппозицию, т.е. быть в таких 
отношениях, когда члены равноправны. В таких 
отношениях находятся словоформы, 
образующие категорию числа у 
существительных.

По характеру отношений



Возможны такие категории, члены которых 
составляют привативную оппозицию, т.е. 
находятся в таких отношениях, когда один из 
членов может передавать не только свой 
признак, но и признак, выражаемый другим 
членом. 

Противопоставление типа секретарь – 
секретарша, где второй член обозначает 
только лицо женского пола, а первый – лиц 
обоих полов. 



Особенностью грамматической категории является 
способность или неспособность противопоставлять 
словоформы одной лексемы.

Категория числа у существительных способна 
противопоставлять словоформы, которые ничем иным, 
кроме значения числа, друг от друга не отличаются: лес – 
леса, окно – окна, стул – стулья.

Грамматические категории, способные 
противопоставлять словоформы одной лексемы, принято 
называть словоизменительными (лицо, число, время).



Существительные кум – кума, студент – 
студентка различаются своими сочетательными 
возможностями. Кум, студент – лицо мужского пола; 
кума, студентка – женского.

Изменение других грамматических значений при 
сохранении лексического не вызывает изменение рода: 
студент, студента, студентом. Слова не изменяются 
по родам, а относятся к какому – либо роду. 

Грамматические категории, не способные 
противопоставлять словоформы одной лексемы, 
называются классифицирующими, или лексико–
грамматическими (род).
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