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СУЩНОСТЬ И ПРИРОДА ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ.  
ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

Н.С. Акишева 

Дается определение термину “грамматическая категория”. Рассматриваются три подхода к проблеме грам-
матической категории, описываются грамматические категории различных частей речи. В русском языке 
имя существительное обладает тремя грамматическими категориями: падежа; числа; рода, в то время как 
английское существительное характеризуется наличием двух грамматических категорий: числа и опреде-
ленности-неопределенности. Категория грамматического рода имеет в русском три субкатегории: муж-
ской, женский и средний род – и только две во французском: мужской и женский. Число времен и наклоне-
ний также неодинаково в двух языках.

Ключевые слова: грамматика; грамматическая категория; грамматическая форма; грамматическое зна-
чение.

THE ORIGIN AND NATURE OF THE GRAMMATICAL CATEGORY.  
GRAMMATICAL CATEGORY OF DIFFERENT PARTS OF SPEECH

N.S. Akisheva 

The definition of grammatical category is given in this article. Three approaches to the problem of grammatical 
categories are considered and grammatical categories of different parts of speech are described. In Russian 
language there are 3 grammatical categories of noun: case, number and gender while in there are only  
2 categories English language: number and attribute.  There are three categories of gender in Russian language: 
masculine, feminine and neuter. There are masculine, feminine in French language.  The number of cases and 
moods are also different in two languages.
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Термин “грамматика” употребляется в трех 
основных значениях: 1) Системноструктурный 
строй языка. 2) Общие закономерности функцио
нирования языка. 3) Раздел языкознания, изуча
ющий данный системноструктурный строй язы
ка [1]. Во всех значениях грамматика имеет дело 
с абсртагированными представлениями и обо
значениями с самыми разнообразными обобще
ниями.

Понятие и термин “грамматическая катего-
рия” относится ко всем названным сферам основ
ных значений термина “грамматика”. В первой 
сфере употребления термин “грамматическая ка
тегория” проявляет свою статистическую и син
хронную сущность, во второй сфере употребле
ния – проявляет свою динамическую и диахрон
ную сущность, а в третьей сфере изучается со 
статикодинамической и синхроннодиахронной 
позиций в качестве непосредственного конститу

ента парадигматика синтаксических связей в сис
теме языка.

Понятие и термин “грамматическая катего
рия” определяется в языкознании как: “система 
противопоставленных друг другу рядов грамма
тических форм с однородными значениями” [2].

Однако означенная выше абстрагирован
ность и обобщенность грамматики и граммати
ческих явлений в полной мере – а, возможно, 
и в наибольшей мере, присуще понятиям и тер
минам “грамматическая категория”, “грамматиче
ская форма” и “однородное значение”.

Абстрагированность и обобщенность поня
тий и терминов, обозначающих грамматические 
явления и структуры, проявляются в том, что грам
матические закономерности, существую щие в об
ласти статического строения слова или сочета
ния слов, а также в области статического стро
ения предложения или группы предложений,  



Вестник КРСУ. 2018. Том 18. № 122

Филологические науки 

равно в области динамического производства сло
ва или сочетания слов, а также и в области дина
мического построения предложения или группы 
предложений, являются общими для многих дан
ных грамматических явлений и структур. 

Таким образом, обзорнотеоретическое из
учение научного материала по грамматической 
категории позволило в этой области лингвисти
ческого изучения условно выделить три подхода 
к проблеме грамматической категории:
1. Научно-лингвистический подход – свой

ствен научным лингвистикотеоретическим 
изысканиям и который связывает понятие 
грамматической категории с понятиями 
грамматического значения и грамматиче
ской формы.

2. Лингвистико-практический подход – ис
пользуется в нормативных учебниках по язы
кознанию и который связывает понятие грам
матической категории с понятиями грам
матического значения и с материальными 
средствами выражения последних.

3. Лингвистико-типологический подход – при
меняется в нормативных учебных по срав
нительной типологии и который связывает 
понятие грамматической категории с катего
риальными значениями и языковой формой 
выражения последних, но результаты иссле
дования при таком подходе мотивированы ак
туализацией несходства означенных грамма
тических категорий в сравниваемых языках. 
Рассмотрим каждый подход более подробно.
1. Научно-лингвистический подход опре

деляет грамматическую категорию, как трех
членную систему, которая конституируется, во
первых, обобщенной моделью обозначенных 
денотатов (объектов, подлежащих языковому 
обозначению), вовторых, абстрагированной си
стемой осмысляемых сигнификатов (смысловых 
представлений, подлежащих интеллектуальной 
переработке), и, втретьих, маркированными 
морфолого синтаксическими структурами, ор
ганизуемыми пересекающимися в точке верти
кальногоризонтального соединения парадигма
тическими и синтагматическими отношениями. 
Однако превалирующей в природе граммати
ческой категории является парадигматическая 
сторона сечения. Например, при идентификации 
грамматической категории падежа (в любом ин
доевропейском языке) “представляется целесоо
бразным разграничить два типа парадигматиче
ских структур, назвав один парадигмой I степе
ни, с другой – парадигмой II степени или просто 
парадигмой. Отмечается зависимость смысловой 
структуры грамматической категории от струк

туры парадигм, т. е. от системы словоформ ее 
реа лизующих” [3].

Выделенные денотаты выступают в трактов
ке научнолингвистического подхода в качестве 
языковых моделей, контуров для конструируемых 
грамматических категорий; осмысляемые сигни
фикаты занимают абстрагировнные пропозитив
ные позиции общих значений, присущих манифе
стируемым грамматическим моделям; маркиро
ванные же морфологосинтаксические языковые 
структуры вбирают, “впитывают” в себя обобщен
ные сигнификативные значения.

Научнолингвистический подход к явлению 
грамматической категории, если несколько пони
зить высокий теоретический характер абстраги
рованного описания, можно объяснить в нижесле
дующей интерпретации.

Грамматические категории представляют со
бой обобщенные разноурвневые лексикосеман
тические струкруры, реализирующиеся на уровне 
словалексемы, словосочетания и предложения
высказывания. Являя собой явление гиперонимо
гипонимического характера, грамматические ка
тегории имеют в языке разную степень абстраги
рованности: грамматическая категория “…общих 
категорий состоит из ряда частных, противопо
ставленных друг другу значений” [4]. Таким об
разом, основной принцип грамматической катего
рии гласит: реальное существование грамматиче
ской формы возможно в двух ипостасях: 1. Когда 
она имеет объемную абстрагиронную сущность. 
2. Когда она сужается в своем объеме абстрагиро
ванности. При этом данные широкий и суженный 
объемы абстракции дают их иерархические со
подчинение.

В научнолингвистической интерпретации 
явление грамматической категории связывают 
с понятием и термином “грамматическое значе
ние”, которое дефинирует как “… обобщенное, 
отвлеченное языковое значение, присущее ряду 
слов, cловоформ, синтаксических конструкций 
и находящее в языке, свое регулярное (стандарт
ное) выражение” [5]. Данное грамматическое зна
чение эксплицируется во всех областях граммати
ки: в морфологии как общее значение слов одной 
части речи, к примеру, значение предметности 
у существительных, процессуальность у глаголов, 
признака предмета у прилагательного, признака 
процесса у наречия, признака отношения у пред
лога и т. д. В области синтаксиса – это значение 
предикативности у сказуемого, субъектности 
у подлежащего, объектности у дополнения, адвер
биальности у обстоятельства и др.

Таким образом, большая часть явления грам
матической категории реализуется через явление 
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более низкого понятийноязыкового уровня, обо
значенного термином “грамматическое значение”. 
Меньшая же часть явления грамматической ка
тегории реализуется через другое явление более 
низкого языкового уровня, наименованного тер
мином “грамматическая форма”.

“Грамматическая форма – языковой знак, 
в котором грамматическое значение находит свое 
регулярное (стандартное) выражение. В преде
лах грамматических форм средствами выражения 
грамматических значений являются (в различных 
языках) фонемные чередования (“внутренняя 
флексия”), характер ударения, редуплекация (по
вторы), служебные слова, порядок слов, интона
ция” [6].

В научнолингвистическом подходе к явле
нию грамматической категории структура грам
матического значения находит больше моти
вированного подтверждения, чем структура 
грам матической формы. Это обусловлено тем 
фактом, что понятие (содержание, смысл, семан
тика), соотнесенное с лингвистической единицей 
“…представляет собой отражение объективных 
реальностей в сознании, включающееся в слово 
в качестве его внутренней, содержательной сто
роны” [7]. 

2. Лингвистико-практический подход к яв
лению грамматической категории, представлен
ный в нормативных учебниках по языкознанию 
для студентов филологических и лингвистиче
ских специальностей, обозначает данную катего
рию как совокупность двух составляющих: грам
матического значения и метериального выраже
ния грамматических значений.

“Грамматические значения – это отвлечен
ные, обобщенные внутри языковые значения, 
которые формируются на основе обобщения соб
ственно языковых фактов, отвлечения от них” [8].  
Грамматические значения, как значения стан
дартные, принадлежащие целому классу язы
ковых единиц, реализуются на всех языковых 
уровнях. Так, на уровне слова грамматиче
ские значения могут принадлежать словам той 
или иной части речи – имя существительное об
ладает грамматическим значением предметности 
(в широком смысле этого слова): рыба, весна, 
трамвай, дом, синева; германский (английский 
и немецкий) артикль обладает грамматическим 
значением определенности/неопределенности, 
германский предлог обладает грамматическим 
значением соотношения (соподчинения) и т. д. 
На уровне предложения в качестве грамматиче
ского значения могут выступать семантика глав
ного члена предложения, второстепенного члена 
предложения, семантика личного предложения, 

безличного предложения, неопределеннолично
го предложения и др.

В отличие от научнолингвистического под
хода, где оперируют термином “грамматическая 
форма”, в лингвистикопрактическом подходе 
к явлению грамматической категории предпочи
тают данный термин не употреблять ввиду его 
объемноабстрактного содержания и его прибли
женности к самому общему термину “граммати
ческая категория”. В лингвистикопрактическом 
подходе понятие и термин “грамматическая фор
ма” предпочитают заменять описательнонейт
ральным термином “материальное выражение 
грамматических значений”, который сам в свою 
очередь трансформируется из средства языкового 
изучения в исходный пункт языкового познания.

Таким образом, в лингвистикопрактиче
ском изучении грамматической категории, данная 
категория трактуется как органичное соедине
ние более меньших по объему абстрагирования 
и обобщения явления “грамматического значе
ния” и “материального выражения данных грам
матических значений”, причем первое представ
ляется как более абстрактная сущность, а вторая 
как менее абстрактная сущность, тяготеющая 
к конкретным языковым единицам, средствам 
и структурам [9].

“Итак, единицей грамматического механизма 
языка являются не морфема и не слово, а грамма
тическая категория. Грамматическая категория – 
это реально существующее в языке единство не
которого грамматического значения и формаль
ных средств его выражения” [10].

3. Лингвистико-типологический подход, 
ориентированный на студентов, обучающихся 
по специальности иностранных языков и перевод
чиков, сохраняет все идеи и положения второго 
лингвистико практического подхода, также ори
ентированного на обучение студентов, в толкова
нии сущности “ грамматической категории”. 

Грамматическая категория – это совокуп
ность элементов языка (слов, значимых частей 
слова и сочетаний слов), объединенная граммати
ческим значением при обязательном наличии вы
ражающего его грамматического способа” [11].

Но данный лингвистикотипологический 
подход добавляет к указанному толкованию грам
матической категории еще один, чисто типоло
гический аспект, который может быть сформу
лирован так: грамматическая категория не есть 
языковая универсалия – грамматическая катего
рия, имеющая место быть в одном языке, может 
полностью отсутствовать в другом.

Так, например, в русском языке имя суще
ствительное обладает тремя грамматическими 



Вестник КРСУ. 2018. Том 18. № 124

Филологические науки 

категориями: падежа; числа; грамматического 
рода. В отличие от русского языка английское су
ществительное характеризуется наличием двух 
грамматических категорий: числа и определен
ностинеопределенности, последняя выражается 
не самой структурой существительного, а соче
тающимся с ним препозитивным артиклем. Если 
в русском языке полностью отсутствует у суще
ствительного категория определенностинеопре
деленности, ввиду отсутствия служебного слова 
артикля, то, напротив, в английском языке отсут
ствует категория грамматического рода. “В анг
лийском языке древняя категория грамматиче
ского рода исчезла, заменившись новой категори
ей – активности/ пассивности, принадлежность 
существительных и которой определяется отно
шением говорящего действительности” [12].

Однако в русском и немецком языках у имен 
существительных наблюдается одинаковые грам
матические категории: род, число и падеж. Что же 
касается граматической категории рода, ее струк
тура в обоих языках одинакова. Она трехчленна: 
имеются существительные мужского, женского 
и среднего рода, а также плюралиатантум, не от
носящиеся ни к какому грамматическому роду” 
[13].

Но даже однотипные грамматические кате
гории могут различаться друг от друга в разных 
языках по своим дифференциальным характе
ристикам. Например, категория грамматическо
го рода “…имеет в русском три субкатегории: 
мужской, женский и средний род – и только две 
во французском: мужской и женский. Число вре
мен и наклонений также не одинаково в двух язы
ках” [14].

Лингвистикотипологический подход к явле
нию грамматической категории зачастую выяв
ляет относительно германского английского язы
ка, что он более сходен в выражении некоторых 
своих грамматических значений с неродственны
ми ему и структурноразнотипными тюркскими 
языками, нежели чем с родственными ему флек
тивным германским немецким языком, к примеру, 
в выражении категории грамматического рода. 
В тюркских языках, а среди них в кыргызском, 
так же, как и в английском языке, в противопо
ставлении к языку немецкому, “… глагольные 
и именные формы не различают категории рода”.

Что же касается глагола, то лингвистико
типологический подход выделяет у него в ана
литическом германском английском языке, кро
ме грамматической категории наклонения, еще 
6 других таких грамматических категорий: время, 
залог, вид, временная отнесенность в перфекте, 
число и лицо.

Что же касается части речи глагола в тюрк
ских языках, а среди них в кыргызском, то агглю
тинативных тюркских языках у означенной части 
речи выделяют с позиций лингвистической типо
логии, кроме грамматической категории накло
нения, еще 5 других грамматических категорий: 
время, залог, вид, число и лицо.

Таким образом, основное внимание в лингви
стикотипологическом подходе к явлению грам
матической категории ученыетипологи уделяют 
различию в экспликации разнотипных граммати
ческих категорий, а если они являются однотип
ными, – то различной их манифестации в иден
тичной языковой ситуации.

Именно лингвистикотипологический подход 
к явлению грамматической категории показывает 
неоднородный и разнообразный характер данной 
категории. Условно можно выделить четыре об
ласти функционирования грамматический кате
горий. Вопервых, это грамматические категории 
синхронностатичных лексем; например, грамма
тические категории предметности и одушевлен
ности – неодушевленности, присущие существи
тельным, грамматические категории действия 
состояния глаголов, грамматические категории 
порядкового количественного числа у числитель
ных и др. Вовторых, это грамматические кате
гории диахроннодинамичных лексемных слово
форм падежей, форм времени, форм лица, форм 
родовых окончаний. Втретьих, это грамматиче
ские категории синтаксических позиций субъек
та – подлежащего, предиката – сказуемого, объ
екта – дополнения, атрибута – определения и ад
вербиаля – обстоятельства. И, вчетвертых, это 
грамматические категории синтаксических кон
струкций предложенийвысказываний: простых, 
нераспространенных, простых распространенных,  
сложноподчиненных, сложносочиненных, слож
ных союзных и сложных бессоюзных и др. 

Таким образом, каждая часть речи может об
ладать целым рядом грамматических категорий, 
которые могут идентифицировать ее как син
хронностатичной и диахроннодинамичный план 
лексем, а также идентифицировать языковые еди
ницы, способные занимать определенные синтак
сические позиции и функционировать в опреде
ленных синтаксических конструкциях.
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