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Аннотация: настоящее исследование посвящено одному из наиболее дис-

куссионных вопросов английской грамматики – проблеме частей речи. Приво-

дится обзор сложившихся подходов к классифицированию слов в английском 

языке. Авторы приходят к выводу о том, что основными показателями принад-

лежности слова к тому или иному классу слов являются некоторый набор грам-

матических признаков и способность выполнять синтаксическую функцию еди-

ниц данного класса слов. 
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Частеречная система, будучи основой грамматики любого языка, опреде-

ляет функцию и поведение слов в предложении. Подобно каркасу, структуриру-

ющему язык, она позволяет нам понимать смысл сказанного. В английском 

языке, как и во многих других языках, эта система вызывает множество разно-

гласий в лингвистических кругах, что, очевидно, связано с нечеткостью границ 

между отдельными частями речи. 

Мы заметили, что в современной лингвистике наблюдается тенденция к пе-

ресмотру традиционной классификации слов по частям речи. Традиционное ди-

хотомическое деление на знаменательные и служебные части речи, основанное 

на форме, функции и значении, подвергается критическому анализу. Еще в сере-

дине прошлого века А.И. Смирницкий выдвинул идею о необходимости третьей 

группы слов, выходящей за рамки традиционной дихотомии. Эта группа вклю-

чает в себя: междометия (Ouch!, Wow!, Hello!), слова утверждения и отрицания 

(yes, no), модальные слова (perhaps, maybe) [1]. К сожалению, эта новаторская 
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мысль не получила широкого признания. Б.А. Ильиш рассматривал междометия 

как служебную часть речи, а слова yes и no оставлял за пределами классифика-

ции [2]. 

Однако в последние десятилетия идея трихотомии в системе частей речи 

получила дальнейшее развитие в работах Дугласа Байбера и его коллег [3]. Они 

выделили третью группу слов, называемых инсерты (слова-вставки), которые за-

нимают неудобное положение в традиционной классификации. Инсерты подраз-

деляются на 9 подклассов: междометия (interjections), слова приветствия и про-

щания (greetings and farewells), маркеры дискурса (discourse markers), сигналы 

привлечения внимания (attention signals), слова, побуждающие к ответу (response 

elicitors), ответные формы (response forms), слова, выражающие замешательство 

(hesitators), формулы вежливости (various polite speech-act formulae), бранные 

слова (expletives). Характерной сферой употребления инсертов является разго-

ворная речь. Поэтому предлагается термин «слова-спутники дискурса» (discourse 

satellites). Ключевые признаки слов-спутников дискурса: 

– синтаксическая изоляция: они могут выступать в качестве самостоятель-

ных предложений или обособленно в составе другого предложения; 

– прагматическое значение: они выражают эмоции, отношение говорящего 

к сообщаемому или к собеседнику; 

– неизменяемость и мономорфизм: они часто не меняются по родам, числам 

и падежам. 

Традиционная дихотомия частей речи уже не отражает все сложности и ню-

ансы современного английского языка. Трихотомический подход, включающий 

в себя слова-спутники дискурса, более точно отражает реальную картину и по-

могает нам лучше понять структуру и функционирование английского языка. 

Традиционная классификация частей речи в английском языке основана на ди-

хотомии: знаменательные и служебные слова. Однако современная лингвистика 

выявляет некоторые проблемы с этим подходом, особенно в отношении слов, ко-

торые не укладываются в эти категории. 
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Инсерты не вписываются в традиционную классификацию и имеют специ-

фическое прагматическое значение. Они выражают эмоции, отношение говоря-

щего к сообщаемому, регулируют поток речи. Инсерты часто выступают как са-

мостоятельные предложения или вставки в другие предложения. Их характерные 

черты: 

– прагматически обусловленное значение: они выражают приветствия, про-

щания, благодарность, извинения и т. д.; 

– неизменяемость: часто являются одноморфемными словами. 

Однако инсерты не всегда являются простыми словами. Среди них встреча-

ются и более сложные образования, включающие в себя словосочетания и пред-

ложения: farewell, congratulations, Good Lord!, Good luck!, и т. д. 

Американцы Г.Л. Смит и Д.Л. Трагер предложили двойную классифика-

цию: морфологическую и синтаксическую. В основу морфологической класси-

фикации был положен критерий маркированности основных форм слова на 

уровне морфологии. Таким образом, они выделили следующие классы: суще-

ствительные; личные местоимения; прилагательные; глаголы [4]. Например, сте-

пени сравнений у прилагательных big-bigger или окончание в 3 лице единствен-

ного числа у глаголов во времени Present Simple think-thinks. 

Получается, если лексема не имеет флексий, она исключается из списка. 

Слово successful не является морфологическим прилагательным, ибо оно не 

имеет окончаний (суффиксов), которые присущи другим членам этого класса ча-

стей речи (окончания сравнительной и превосходной степеней). На синтаксиче-

ском уровне исследователи признали: 1) Номиналы / Существительные; 2) Про-

номиналы / Местоимения; 3) Адьективы / Прилагательные; 4) Вербалы / Гла-

голы; 5) Адвербиалы / Наречия; 6) Препозиционалы / Предлоги. 

В попытках выдвинуть свои классификации, как отечественные, так и зару-

бежные лингвисты опираются на различные принципы (семантические, психо-

лингвистические и др.) Однако, ключевыми критериями, по которым слово мо-

жет быть отнесено к определенному классу, являются логический, морфологиче-

ский и синтаксический. Несмотря на то, что эти критерии носят универсальный 
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характер и могут быть применимы к языкам различных строёв, в каждом классе 

могут быть выделены подгруппы слов с особенностями, выходящими за рамки 

ряда критериев, которые свойственны большинству представителей этого 

класса. Так, в английском языке таковыми являются «statives/ стативы» – слова 

состояния (asleep). Казалось бы, данные лексемы описывают признак предмета 

или субъекта, а потому должны быть отнесены к классу прилагательных. В то же 

время они не могут выполнять функцию определения, так как позиционно не мо-

гут поставлены перед существительным, выполняя функцию предикатива. 

Итак, слова каждой лексико-грамматической категории (части речи) харак-

теризуются специфическим набором грамматических свойств и базовыми син-

таксическими функциями. И все же система деления слов на части речи, осно-

ванная на универсальных принципах, допускает определенную свободу в интер-

претации в зависимости от каждого конкретного языка, и более того – каждого 

конкретного случая, ибо в любом языке так или иначе встречаются отклонения 

от стериотипизации, обусловленной наличием всех критериев у большей части 

представителей того или иного класса. 
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