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Грамматика 
(от греч. Gramma ‘буква, написание’)

• строй языка, то есть система морфологических категорий и форм, 
синтаксических категорий и конструкций, способов словопроизводства. 
То есть грамматикой называется вся несобственно звуковая и 
нелексическая организация языка, представленная в его 
грамматических категориях, грамматических единицах и грамматических 
формах. Иначе говоря, грамматика в этом значении представляет собой 
строевую основу языка.

• Раздел языкознания, изучающий такой строй, его организацию, его 
категории и их отношения друг к другу.

Предмет грамматики – изучение правил функционирования значимых 
единиц языка на разных уровнях его структуры, а также закономерностей 
изменения слов и принципов их объединения при построении 
высказывания.



Разновидности грамматики
ОБЩАЯ ГРАММАТИКА ЧАСТНАЯ ГРАММАТИКА

выявляет грамматические 
универсалии

исследует грамматические 
особенности отдельных языков

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
(ДИАХРОНИЧЕСКАЯ)

ОПИСАТЕЛЬНАЯ (СИНХРОНИЧЕСКАЯ)

•изучает строй языка в его 
развитии или на отдельных 
прошлых ступенях; исследует 
те изменения, которые 
происходят в грамматическом 
строе того или иного языка с 
течением времени
•сравнительно-
историческая грамматика — 
рассматривает родственные 
языки в их историческом 
развитии

•изучает состояние грамматическо го строя языка в 
определенный период, обычно соответствующий 
мо менту написания грамматики (Академическая 
грамматика – 1953-54, 1970, 1980)
•сопоставительная, или контрастивная 
грамматика — описывает сходства и различия в 
строе родственных или неродственных языков в 
какой-либо опреде ленный момент — современный 
или прошлый — их существования. 
•типологическая грамматика представляет 
классификацию языков по морфологическому 
строю



Разделы грамматики

Грамматика

Морфология – 
наука о структуре слова и 
его словоформ

Синтаксис

Учение о частях 
речи (лексико-

грамматические классы 
слов и их категории)

Словообразован
ие 

(словообразовательн
ые средства, модели, 

их типы)

• словосочетани
я

• предложения
• контекста 



Основные термины
▪ Форма слова — морфологическая разновидность слова, 

обладающая грамматическим значением, имеющим регулярное 
(стандартное) выражение.

▪ Грамматическая форма (ГФ) слова — единство грамматического 
значения (ГЗ) и грамматического способа (ГС), т. е. материального 
выражения грамматического значения, той системы формальных 
средств, с помощью которых оно выражается (формальных 
показателей слова).

▪ ЛЕКСЕМА (от греч. lexis ‘слово, выражение’) - слово как единица 
словарного состава языка в совокупности всех его конкретных 
грамматических форм. Лексема характеризуется как формальным, 
так и смысловым единством.

▪ Система словоформ, относящихся к одной лексеме, называется ее 
парадигмой (морфологической/грамматической парадигмой). 

▪ СЛОВОФОРМА — лексема в определенной грамматической форме.



теория

пример



Лексическое и грамматическое 
значение

берез- -к- -а
вещественное деривационное реляционное

Вещественное + деривационное =ЛЗ
 Деривационное + реляционное = ГЗ.

▪ Вещественное значение соответствует отдельному самостоятельному 
понятию (обычно – это корень слова).

▪ Деривационное (от деривация – образование новых слов) - это значение 
признаков, не мыслимых самостоятельно, а сопровождающих 
вещественное значение корня, ограничивающих и уточняющих его.

▪ Реляционное значение (от relatio ‘отношение, связь’) выражает только 
отношение лексемы к другим словам (членам) предложения. 



Лексическое и грамматическое 
значение

Лексическое значение (ЛЗ) Грамматическое значение (ГЗ)

его содержание, т. е. 
устанавливаемая нашим мышлением 
соотнесенность между звуковым 
комплексом, по нятием и предметом 
(или явлением), обозначаемым этим 
комплексом

значение отношения его к другим 
сло вам в предложении в процессе 
осуществления акта коммуникации 
и понимания (напр., значение числа, 
рода, падежа)

выражается

• знаменательными словами
• формообразующими основами 

знаменательных слов
• корневыми морфемами 

знаменательных слов

• аффиксальные морфемы
• служебные слова
• морфологические операции 

типа значащих чередований 
фонем и т. п. 



Признаки лексического и грамматического значений
Лексическое 

значение
Грамматическое значение

•  индивидуально 

•  принадлежит слову в 
целом, а не 
словоформе

•выражено в слове 
непосредственно, так 
как соотносит слово с 
тем или иным понятием 
и делает его знаком 
этого понятия.

•неиндивидуально 

•обобщенность (высокий уровень абстракции) 

•обязательность  (последовательное 
выражение ГЗ у каждого слова независимо от 
целей и намерений говорящего)

•закрытость списка (у русских 
существительных это значения рода, числа и 
падежа)

•типизированность выражения  (не 
называется словом прямо, непосредственно, а 
выражается в нем "по путно" с помощью 
специальных строго определенных 
грамматических средств (аффиксов, 
служебных слов и др.).



Неразрывное единство ЛЗ и ГЗ

Глокая куздра штеко будланула бокра и 
курдячит бокренка.

Лев Владимирович Щéрба
(1880-1944)

выдающийся российский и советский языковед, 
академик АН СССР, внёсший большой вклад в 
развитие психолингвистики, лексикографии и 
фонологии. Один из создателей теории 
фонемы.



Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит:
— Калушата! Калушаточки! Бутявка!
Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонились.
А Калуша волит:
— Оее! Оее! Бутявка-то некузявая!
Калушата Бутявку вычучили.
Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.
А Калуша волит калушатам:
— Калушаточки! Не трямкайте бутявок, бутявки дюбые и зюмо-зюмо 
некузявые. От бутявок дудонятся.
А Бутявка волит за напушкой:
— Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!

Людмила Петрушевская 
(1984)



Разные типы грамматического 
значения

▪ пере-чит-ыва-ть

✔ Пере- морфема, имеющая значение повторяемости 
действия (ср.: переделывать, перекрашивать, 
переспрашивать);

✔ -чит- морфема, имеющая значение действия (читать);

✔ -ива- значение несовершенности этого действия;

✔ -ть – морфема, свидетельствующая о том, что действие 
названо безотносительно ко времени и лицу.



Способы выражения грамматического 
значения

 

Грамматический способ - это материальное выражение  
грамматических значений, как деривационных, так и реляционных. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

грамматическое значение грамматический способ
внутренняя сторона, то, ЧТО 
выражено

внешняя сторона, то, ЧЕМ 
выражено

синтетические аналитические
грамматическое зна чение 
выражается в рамках слова

предполагает раздельное 
выражение лексического и 
грамматического значений, ГЗ 
выражается вне пределов слова



Основные способы выражения 
грамматического значения в языках 

мира

▪ аффиксация

▪ внутренняя флексия

▪ повтор (редупликация)

▪ ударение

▪ супплетивизм

▪ порядок слов

▪ служебные слова

▪ интонация

ГЗ

ГС



I. Аффиксация
▪ - использование аффиксов для выражения грамматического 

значения. Самый распространенный способ выражения ГЗ.

▪ Морфемы с грамматическим значением называются 
аффиксами (иногда их называют служебными в отличие от 
корневых). 

▪ Аффиксы могут быть словообразовательными (префиксы, 
суффиксы) и словоизменительными (флексия, 
формообразующие аффиксы).

✔ Словообразовательные (или деривационные) служат для 
образования новых слов (кресло – креслице, бежать – 
прибежать, белый - белизна). 

✔ Словоизменительные аффиксы выражают отношение между  
словами  в предложении, то есть выражают реляционное 
значение. Реляционные значения имеют флексии 
(окончания). 



Флексия 
(от лат. fleхio ‘изгиб, движение’)

▪ 1808 г. Франц Шлегель. Первоначально внутренняя флексия, 

позже – внешняя.

▪ Аффикс особого рода, поскольку может выражать не только 

реляционное значение.

▪  В индоевропейских языках (флективных, к каким относится и 

русский) флексия многозначна. 

✔ мальчик-ам – выражает ГЗ мн. числа, муж.рода, дат.падежа 

✔ супруг – супруга – не только РЗ, но и ДЗ
✔ формообразующие суффиксы: суффикс –л- в глаголе прош.

вр.; –ть (ти) в инфинитиве, -а(-я) в деепричастии, суффиксы 
причастий. 



Виды аффиксов по положению 
относительно корня

префиксы
▪ Префиксы (приставки)

Существуют языки, 
которые предпочитают 
префиксацию и почти не 
употребляют постфиксов 
(суахили, язык Центр. 
Африки, семейства банту).

постфиксы
▪ Суффиксы 

(могут выражать ДЗ и РЗ)

▪ Флексии 

(обычно только РЗ)

▪ Собственно постфиксы



Аффиксы другого типа
▪ Инфиксы – аффиксальные морфемы, находящиеся 

внутри корня. Нехарактерны для РЯ (англ. 
sta-n-d/stood; лат. vi-n-c-o/vici)

▪ Конфиксы (циркумфиксы) неразрывное 
соединение префикса и суффикса (анти-накип-ин, 
на-столь-н-ый, нем. ge-fund-en ‘найденный’)

▪ Интерфиксы – служебные морфемы, не имеющие 
собственного значения; служат для связи корней и 
других морфем (каш-е-вар, токи-й-ский, ялт-ин-ский)



Трансфикс

▪ аффиксы, которые, разрывая ко рень, состоящий из 
одних согласных, сами разрываются и служат 
«прослойкой» гласных среди согласных, определяя 
словоформу и оформляя ее грамматически, т. е. имеют 
определенное граммати ческое значение. 

▪ свойственны семитским языкам (древ нееврейский, 
аккадский, или ассиро-вавилонский, финикийский, 
арабский языки)

В арабском КТБ выражает идею «письма»

КаТаБа ‘написал’ А-А-А уКТуБ пиши У-У
КуТиБа ‘был написан’ У-И-А КиТаБу книга И-А-У
КаТиБу ‘пишущий’ А-И-У



Нулевой аффикс

▪ - это отсутствие материально выраженного аффикса в 
одной форме парадигмы при наличии аффикса в других 
формах той же парадигмы, т.е. «значимое отсутствие»

✔ лег – 0, легл-а, легл-и (ед.ч., м.р.)

✔ молод-0, молод-а, молод-ы (ед.ч., м.р.)

✔ ног-а, много ног-0 (мн.ч., род.падеж)

✔ Казахский язык: бала-0 ‘ребенок’ – баба-лар ‘дети’ (ед.ч)

Вывод: нулевые морфемы также показатель 
грамматического значения!


