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The article is a linguistic methodical study of the status and composition of the 
words of the category of state – on the material of the university lecture-presentation.  
Words of the category of state as a part of speech have been in focus of linguistic 
research for almost a century. Nonetheless, their role in the part of speech system 
has not been clearly defined yet. The study of the problem of words of the category 
of state from linguistic methodical perspective enables one to suppose that the 
meaning of state is a peculiar categorial meaning and cannot be viewed as the 
particular case of quality. Words of the category of state take an active part in the 
development of language, expand and enrich the word-stock and this provides an 
area for new reflections in linguistic literature. 

Key words: Linguodidactics, lecture-presentation, words of the category of 
state, predicatives. 

 
Статья продолжает серию публикаций Н. М. Маториной о 

статусе и составе слов категории состояния – на материале 
вузовской лекции-презентации на тему «Ещё одна часть речи – 
категория состояния?» [12; 13].  

Постановка проблемы. Слова категории состояния (СКС) как 
часть речи – объект пристального внимания лингвистов вот уже на 
протяжении почти столетия. Тем не менее вопрос о месте СКС в 
системе частей речи до настоящего времени не является до конца 
решенным: в трудах лингвистов высказывались и высказываются 
различные мнения относительно статуса и состава этого лексико-
грамматического разряда слов.  

Актуальна проблема слов категории состояния и в 
лингвометодическом аспекте. Работ, посвященных этой проблеме, 
практически нет. Некоторые рекомендации методического характера 
встречаются в работах И. А. Антоновой [1], В. А. Горпинича [4], 
Ф. К. Гужвы [5], Н. А. Каламовой [6], О. К. Кочиневой [7], 
Н. М. Маториной и Б. И. Маторина [9; 10; 11], А. Д. Мельник [14], 
Н. М. Рухленко [17], А. Н. Тихоновa [18] и нек. др. 

Цель статьи: лингвометодическое исследование статуса и 
состава слов категории состояния – на материале вузовской лекции-
презентации. 

Изложение основного материала. В данной статье будет 
раскрыто содержание пятого вопроса лекции1. 

                                         
1 Напомним план лекции: 1. Общее понятие о словах категории 

состояния. К вопросу о терминах, используемых для обозначения данной 
категории слов. О категории состояния в украинском языке. 2. Вопрос о 
безлично-предикативных словах в лингвистической науке. → Содержание двух 
первых вопросов лекции см. : [12]. 3. Разряды и группы слов категории 
состояния по значению. 4. Семантические, морфологические и синтаксические 
признаки безлично-предикативных слов. → Содержание этих вопросов см. : 
[13]. 5. Соотносительность безлично-предикативных слов с другими частями 
речи. → Содержание пятого вопроса отражено в данной публикации. 
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5 вопрос. Соотносительность безлично-предикативных 
слов с другими частями речи 

СКС находятся в процессе становления и грамматического 
оформления. При анализе СКС целесообразно указывать на то, с 
какими частями речи соотносятся эти слова. В учебной литературе 
обычно этот вопрос решается с точки зрения того, от какого слова 
произошло СКС: 

• группа СКС, омонимичных кратким прилагательным среднего 
рода, кратким страдательным причастиям и наречиям (тихо, 
весело, грустно) – до 90 % всех СКС; 

• группа СКС, омонимичных именам существительным (грех, 

пора, неохота, смех); 
→ категориальный статус этих словоформ в конструкциях типа 

Ему было лень работать до сих пор не получил однозначной 
оценки, вызывая споры и разногласия среди исследователей. В 
литературе представлено несколько подходов к их категориальной 
трактовке, в соответствии с которыми они квалифицируются (с 
разной степенью дифференциации) как: 

♦ 1) глаголы в безличном употреблении с семантикой 
состояния (А. Х. Востоков и др.);  

♦ 2) отсубстантивные наречия в синтаксической функции 
сказуемого безличного предложения (А. А. Потебня; Краткая русская 
грамматика 1989  [8] и др.);  

♦ 3) слова категории состояния (Л. В. Щерба, B. В. Виноградов, 

Е. М. Галкина-Федорук, Н. С. Поспелов и др.);  
♦ 4) предикативы (А. В. Исаченко. Основы построения 

описательной грамматики русского языка);  
♦ 5) безлично-предикативные формы (А. М. Пешковский, 

С. И. Абакумов, Л. Л. Буланин и др.) → монография В. В. Шигурова 
«Предикативация как тип ступенчатой транспозиции языковых 
единиц в системе частей речи» [20]; 

• группа СКС, которые не находят соответствий в других частях 
речи современного русского языка (надо, можно, нельзя).  

СКС, наиболее четко обособившиеся семантически от своих 
омонимов, образуют лексическое ядро КС, являются её 
сердцевиной (Н. М. Шанский). Эти слова иногда в шутку 
лингвистами именуются частеречными «бомжами» или 
«безродными» словами. 

При расширенном понимании категории состояния к ним 

                                                                                                                               
6. Предикативация. Субстантивное употребление слов категории состояния. 
7. Морфологический разбор слов категории состояния. → Содержание этих 
вопросов будет представлено в следующих публикациях. 
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относят также особые краткие (предикативные) прилагательные, не 
употребляющиеся в полной форме или не имеющие 
соотносительных полных форм, со значением внутреннего 
состояния, склонности, способности к какому-либо действию: 
властен, волен, горазд, должен, намерен, обязан, рад, склонен, 
способен и др. (В. В. Виноградов). 

В роли слов категории состояния функционируют и 
фразеологические обороты: Ему не по себе [15, с. 255]. 

На слайде → 
Соотносительность безлично-предикативных слов с 

другими частями речи 

• группа СКС, омонимичных кратким прилагательным среднего 
рода, кратким страдательным причастиям и наречиям (тихо, 
весело, грустно) – до 90 % всех СКС; 

• группа СКС, омонимичных именам существительным (грех, 
пора, неохота, смех); 

• группа СКС, которые не находят соответствий в других частях 
речи современного русского языка (надо, можно, нельзя).  

 
Однако, отвечая на вопрос о соотносительности СКС с 

другими частями речи, нельзя забывать о синкретичности данной 
части речи, поэтому следует также указывать, свойства каких частей 
речи соединились в СКС: это свойства глагола и наречия, которые, 
взаимодействуя с особым категориальным значением и 

синтаксической функцией, создают специфику СКС как части речи. 
 
Необходимо научиться различать омонимичные части речи. 
Соответствующий материал представлен в таблице. 
На слайде → 

 Краткое 
прилагательное 
среднего рода 

Наречие  СКС  

Семантика 
(категориальное 
значение) 

Признак предмета Признак  действия 
или признак 
другого признака 

Состояние 

Вопрос Каково? Как? Каково? Как? 

Н. ф.   Форма 
настоящего 
времени, 
изъявительного 
наклонения, 
положительной 
степени 
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Характер 
зависимости 

Зависит от 
существительного 
и согласуется с 
ним 

Зависит от 
глагола (или 
прилагательного и 
наречия) и 
связано с ним 
связью 
примыкания 

Слово категории 
состояния ни от 
какого слова не 
зависит; это 
абсолютно 
независимые 
слова 

Синтаксическая 
функция 

Сказуемое в 
двусоставном 
предложении (или 
– обособленное 
определение) 

Обстоятельство Главный член в 
форме 
сказуемого в 
односоставном 
безличном 
предложении 

Морфемный 
состав 

Есть окончание о Нет окончания Нет окончания 

 Озеро (каково?) 
тихо. 

Он говорил (как?) 
тихо. 

Как здесь 
(каково?) тихо! 

 
Необходимо отличать форму сравнительной степени слов 

категории состояния от форм сравнительной степени 
прилагательных и наречий, ср.: 

В городе ему веселее → слово категории состояния.  
Девушка смеётся ещё веселее → наречие. 
Он был веселее брата → имя прилагательное. 
 
На отдельных слайдах → 
Задания для самостоятельной работы 
• С каждым из данных слов составьте и запишите по три 

предложения, употребляя их в значении то краткого 
прилагательного среднего рода, то наречия, то слова категории 
состояния. 

Странно, шумно, скромно, бестолково, легко, мрачно, 
холодно, печально, угрюмо, торжественно, безнадежно, 
тягостно, смешно, приятно, темно, интересно. 

 
• Математический диктант «Проверим себя!» 
Распределите номера предложений с омонимичными словами 

в соответствующие столбцы 
СКС Наречия Краткие прилагательные 

   

1. Его лицо было грустно. 
2. Он грустно улыбнулся. 

3. Мне грустно. 
4. На него смешно смотреть. 
5. Такое поведение смешно. 
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6. Он смешно выглядит. 
7. Сочинение интересно написано. 
8. С ним интересно спорить. 
9. Соревнование интересно составом участников. 
10. У меня на душе спокойно. 
11. Река течет спокойно. 
12. Дитя спокойно. 
13. Лицо его было холодно. 
14. Везде сухо и холодно сверкают маленькие лампочки. 

(М. Горький) 
15. Вам холодно немножко. (И. Тургенев) 
16. Лицо девочки было печально. 
17. Печально я гляжу на наше поколенье.  
18. Как-то печально и грустно было в осеннем лесу.  
19. Всё кругом было серо и угрюмо.  
20. Угрюмо смотрели из-под нависших бровей бесцветные 

глаза.  
21. В комнате было сумрачно и угрюмо. 
Ответы: 

СКС Наречия Краткие прилагательные 

3, 4, 8, 10, 15, 18, 21 2, 6, 7, 11, 14, 17, 20 1, 5, 9, 12, 13, 16, 19 

 
• Найдите предложение, в котором выделенное слово 

является категорией состояния. Аргументируйте свой выбор.  
1. Но время шло, и для войны недоставало лета. 2. Время не 

ждет, Федор, поторапливайся. 3. Спасибо, детки, жил бы сам, да 
время знать и честь. 4. Время вновь мне в глаза глядит 
неизбежным углом двух молний, и меня обжигает стыд, как я мало 
еще исполнил. 5. Время часы капитала крало, пробивая прожектора 
яркость. (В. Маяковский). 

 
• Найдите предложение, в котором выделенное слово не 

является категорией состояния. Найдите «лишнее» предложение. 

Аргументируйте свой выбор.  
1. Охота быть тебе лишь только на посылках. (А. Грибоедов). 

2. Самому пройти с косой Моргунку охота. (А. Твардовский). 
3 Охота странствовать напала на него. (А. Грибоедов). 4. Охота 
проследить карьеру подлеца до самого конца. (Д. Бедный). 
5. Благословенна лень, томительнейший плен, Когда проснуться 
лень и сну отдаться лень. (А. Вознесенский).  

 
• Напишите цифровой диктант с лингвистическим 

комментарием. В примерах цифрой 1 обозначьте выделенные 
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имена существительные (Тепло1 пришло незаметно), цифрой 2 – 
краткие прилагательные (Его пальто слишком тепло2), цифрой 3 – 
наречия (Он говорил тепло3), цифрой 4 – слова категории 
состояния (На улице тепло4). Прокомментируйте свой выбор.  

1. В юрте ярко горел огонь, распространяя свет и тепло. 
(В. Арсеньев). 2. Гинзбург тепло простился с Мишей. (А. Беляев). 
3. О, как хорошо ваше время! – продолжала Анна. (Л. Толстой). 
4. Все было хорошо: и вечернее майское небо, и воздух мирных 
полей, и потрескивание костра, и запах дыма, и разговор допоздна, 
до глубокой ночи. (Л. Волынский). 5. Все хорошо под сиянием 
лунным. (Н. Некрасов). 6. Он разделся и с блаженством опустился в 
голубеющую воду – Хорошо, – сказал он. – Ух, хорошо! – и 
засмеялся. (И. Герасимов). 7. Мне здесь хорошо… А вы будете 
скучать. (В. Каверин). 8. Радостно и ясно завтра будет утро. 
(А. Ахматова). 9. Сомнения улетучивались, на сердце снова 
становилось ясно и радостно. (З. Воскресенская). 10. Однажды 
под окном на раките радостно засвиристел скворец. (Е. Носов).  

 
• Укажите, какой частью речи является слово в сравнительной 

степени. 
1. Ты прав: поэту легче жить – в свободном слове есть отрада. 

(Н. Некрасов). 2. Я последнюю песню пою для тебя – и тебе 
посвящаю. Но не будет она веселей, будет много печальнее 
прежней, потому что на сердце темней и в грядущем еще 

безнадежней. (Н. Некрасов). 3. С твоим талантом стыдно спать, 
еще стыдней в годину горя красу долин, небес и моря и ласку 
милой воспевать. (Н. Некрасов). 4. Чем дале – деревья все выше, а 
тени длинней и длинней. (Н. Некрасов). 5. Человек тверже камня, 
нежнее цветка. (Пословица). 

 
• Составьте этимологическую справку для слова нельзя. 

[Ответ: образовано с помощью не от льзѣ – «можно», 

возникшего на основе формы дательного падежа единственного 
числа существительного льга – «свобода, возможность»]. 

 
Выводы и рекомендации. Изучение проблемы слов 

категории состояния в современной лингвистической литературе 
даёт возможность полагать, что значение состояния является 
особенным категориальным значением, а не частным случаем 
признака. Мы исходим из того, что категория состояния существует 
в русском языке (как и в других языках) как отдельная 
знаменательная часть речи, появившаяся в результате 
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транспозиции слов из одной части речи в другую, и разделяем 
мнение тех ученых, которые считают, что слова категории  
состояния – независимая часть речи, обладающая своими 
морфологическими, семантическими и синтаксическими 
характеристиками. Это слова, обозначающие статическое состояние 
и выступающие в функции сказуемого (предиката) безличного 
предложения. 

В следующих публикациях на материале лекции-презентации 
продолжим разговор об этой удивительной части речи – словах 
категории состояния. 
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