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ЯЗЫКОВЫЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ ПРИЗНАКА 

 
В данной статье речь идет о категории признака и способах ее реализации, 

рассматриваются синонимические термины «качество», «свойство». Различные части 

речи именуют признак, в статье показана разница между признаковыми словами и роль 

имени прилагательного в реализации данной категории. 
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LANGUAGE MEANS OF REALIZATION OF THE CATEGORY OF 

ATTRIBUTE 

 
The article discusses the category of attribute and the means of its realization. It looks 

at the synonymous terms "quality" and "feature". Different parts of speech are used to name an 

attribute, the article shows the difference between attributive (indicative) words and the role 

that an adjective plays  in the realization of this category. 
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Все, что существует в отражаемом сознанием мире, распадается на 2 

категории – вещи и признаки. Это наиболее общие, предельно общие 

категории сущностей, определяемые одна через другую. Вещь – то, что 

имеет признаки. Признаки – то, что отождествляет и различает вещи. И 

вещи, и признаки – не абсолютные, а относительные категории, 

определяемые взаимно одна через другую. Сравнение вещей выявляет 

признаки – одинаковые и различные. Признаки выявляют тождество, 

различие или сходства вещей. Вещи и признаки – не столько 

онтологические, сколько гносеологические категории, определяемые 

ракурсом рассмотрения – вовнутрь сущности (вещи) или вовне (признак). 

 Все вещи и явления объективного мира обладают теми или иными 

свойствами. Выделяя свойства предметов, человек более глубоко проникает 

в сущность вещей или явлений, а также лучше понимает отношения между 

отдельными предметами и явлениями в реальном мире. Природа качества и 

вещи различна. Факт существования этого отличия считается в философии 

неоспоримым. «Качество присуще вещи, оно должно характеризовать вещь. 

Но то, что присуще, что характеризует должно чем-то отличаться от того, 

чему присуще, что характеризуется. «… понятие качества должно 

отличаться от понятия вещи» [1, с. 45]. 
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Термин «качество» использовался уже древними философами. Для 

Аристотеля качество «…видовое отличие сущности» [2, с. 165]. Он также 

выделял и преходящие свойства, т.е. свойство «… в отношении которого 

возможны изменения» [2, с. 171]. Современная философия подразумевает 

под свойством «ту сторону предмета, обуславливающую его различие или 

сходство с другими предметами и проявляющуюся во взаимодействии с 

ними» [3, с. 421]. Свойства, присущие всем предметам или связанные с 

самой природой материи, называются всеобщими или же атрибутами. 

Свойства бывают специфическими и общими, главными и неглавными, 

необходимыми и случайными, существенными и несущественными, 

внешними и внутренними, совместимыми и несовместимыми. Каждая 

отдельная вещь обладает бесчисленным количеством свойств, единство 

которых означает ее качество. В логике свойства вещей и явлений принято 

называть признаками. Любая вещь, любое явление выступает в логике не в 

качестве как таковых, но в качестве того, что принадлежит миру мыслей; 

они выступают в логике как предметы мысли. Когда же речь идет о 

предмете мысли, то мы имеем дело уже не со свойствами, а с признаками 

вещи, явления. Признаки подразделяются в логике на существенные – 

такие, без которых невозможно само осуществление предмета, без них он 

либо разрушается, либо превращается в некий иной предмет; 

несущественные – такие, без которых предмет мысли может существовать; 

отличительные – такие, по которым можно выделить предмет из массы 

других, аналогичных ему предметов; неотличительные – выделение 

интересующего предмета из массы других невозможно. 

Широко распространено и такое понимание качества как 

«… существенной определенности предмета, в силу которой он является 

данным, а не иным предметом и отличается от других предметов» [3, с.194]. 

В данной дефиниции под качеством понимается совокупность отдельных 

свойств предмета. Подобное определение давал еще Аристотель 

«Качеством я называю то, благодаря чему предметы называются такими-то» 

[4, с. 169]. Качество напрямую связано с бытием. «Предмет не может, 

оставаясь самим собой, потерять свое качество» [3, с. 194].  

Таким образом, термином «качество» может обозначаться 

качественная определенность, целостность предмета или явления 

действительности, сущность вещи с одной стороны; с другой стороны, 

«качество» трактуется как отдельное свойство, признак, сторона, атрибут, 

черта объекта действительности. В этом смысле термин «качество» 

предстает как синоним терминов «признак», «свойство», «атрибут». За 

ними мы не видим никакого противопоставления свойства – качеству, 

признака – свойству и т.д. В философской трактовке – единичное качество, 

свойство, признак, атрибут являются единой категорией. 

Все естественные языки, несмотря на огромное разнообразие их 

структур, опираются на то представление о мире, что никакая сущность не 



выступает исключительно как признак, а может выступать и как вещь, но 

есть такие сущности, которые предстают исключительно как вещи. К 

последним относятся физические тела и их состояния, так называемые 

пространственно ограниченные вещи. Признаки в свою очередь 

подразделяются на свойства и отношения. Свойство – признак вещи, 

которым она располагает независимо от ее отношения к другим вещам, в 

этом смысле это собственный признак вещи. Свойства вещи проявляются в 

ее отношениях к другим вещам, но ни в коем разе не образуются и не 

обуславливаются этими отношениями. Отношение – такой признак вещи, 

который она делит с другой вещью или вещами и не в том смысле, что 

несколько вещей имеют одинаковый признак, а в том смысле, что признак 

даже единожды, для однократного своего проявления требует несколько 

вещей. «Отношение – это связь вещей, это признак, как бы упирающийся 

разными своими концами в разные вещи» [5 , с.33]. Число обязательных 

аргументов, образующих отношения, может быть различным – от двух и 

более. 

М.В. Никитин предлагает не вдаваться в онтологию признаков и 

относительность различия между признаками-свойствами и признаками-

отношениями, а разграничивать свойства и отношения по числу мест 

(валентностей) выражающих их предикатов: одноместные предикаты 

выражают свойства, многоместные – отношения. 

Признак, отраженный в значении языковой единицы, называется 

семантическим признаком. При этом не принципиально, исчерпывает ли 

признак содержание данного значения или составляет только часть этого 

значения. Семантический признак может быть выражен либо номинативной 

единицей (к примеру, словом) и составлять ее значение, либо 

неноминативной единицей (морфемой), либо может выявляться в данной 

единице чисто реляционно как часть его значения. В последних двух 

случаях семантический признак составляет часть номинативного значения 

и квалифицируется как сема. 

В языке выделяются среди полнозначных слов вещные и признаковые. 

К первым относятся имена существительные и другие субстантивные слова 

(местоимения-существительные, герундии, отчасти инфинитивы и 

субстантивированные слова). Ко вторым – прилагательные, глаголы, 

причастия, наречия, отчасти инфинитивы, а также местоимения-

прилагательные.  

Следует упомянуть еще одну более яркую тенденцию к размежеванию 

глаголов, прилагательных и существительных. Глаголу присущи 

грамматические формы вида и времени, поэтому они дают всякий раз 

временную характеристику признаков, указывают их протяженность, 

привязку ко времени, временное изменение. «…глаголы способны 

указывать признаки широкого временного диапазона от постоянных, 

стабильных, характерных, устойчиво-сущностных до кратковременных, 



случайно-преходящих, временных, сущностно-непоказательных, и это 

справедливо как в отношении разных признаков, так и в отношении разных 

проявлений одного признака» [5,  с. 35].  

Ряд ученых рассматривает глаголы и имена прилагательные в одной 

общей категории. Объясняется это тем, что, во-первых, именуют признак, 

статический или динамический, а во-вторых, и те, и другие функционируют 

одинаково: и прилагательные, и глаголы формируют определенные типы 

предикатов. Однако сближение глаголов и прилагательных по ряду 

ономасиологических и функциональных характеристик не должно привести 

к их отождествлению. 

Имена прилагательные и имена существительные лишь статически 

констатируют признак вневременной динамики. Причем у 

существительных признак связывается еще с мыслью о вещи – носителем 

признака.  

В существительных наименование получает некоторая целостная 

совокупность признаков и свойств, составляющих суть предмета, «… 

именуются выделенные в процессе познания существенные инвариантные 

признаки, составляющие понятие о данном предмете, которым в языке 

соответствуют инвариантные признаки семантического компонентного 

знака, или семантические признаки» [6,  с. 36]. 

Среди знаменательных частей речи имеется еще одна категория слов, с 

которой также связано понятие признака – наречия, в первую очередь 

производные наречия, мотивированные именем прилагательным, так 

называемые качественные наречия. Наречия, в общем, обозначают 

«…признак действия, качества или предмета» [7, с. 322] и соотносятся с 

глаголами и прилагательными. Проблема разграничения прилагательных и 

наречий занимала исследователей на протяжении всей истории немецкой 

лингвистики, начиная со второй половины 18 в. и оканчивая современными 

исследователями. Существование этой проблемы связано с тем, что наличие 

у прилагательных краткой формы, совпадающей морфологически с 

качественными наречиями, допускает неоднозначные толкования. В 

середине 20 в. были даже попытки объединить наречия и прилагательные в 

один класс слов. 

Признаки не существуют сами по себе, вне вещей. Они предполагают 

вещи, у которых они обнаруживаются, «… ясно, что определение бывает 

только у сущности» [2, с. 195]. Отделить признаки от вещей возможно лишь 

умственно, посредством мыслительной операции абстрагирования, что 

делается в целях познания мира. Следствием различия в природе 

сущностей-вещей и сущностей-признаков является различие в знаковых 

(семиотических) функциях вещных и признаковых слов в высказываниях. 

 Полнозначные слова обладают в высказываниях двумя функциями – 

репрезентативной и описательной. Первая из них известна еще как функция 

обозначения, идентификации или денотации, а вторая – как функция 



характеризации или квалификации. Очевидно, что признаковые слова не 

способны к репрезентации, а употребляются исключительно для целей 

описания. 

Итак, говоря в языке о признаке в широком смысле, мы подразумеваем 

и глаголы, и прилагательные, и наречия. Но признак в узком смысле для нас, 

в первую очередь, это имя прилагательное. Практически все грамматики 

языков, выделяющих имя прилагательное в особую часть речи, определяют 

его как то, что обозначает признак, свойство или качество.  

Современная наука определяет прилагательное как «лексико-

семантический класс предикатных слов, обозначающих непроцессуальный 

признак (свойство) предмета, события или другого признака, обозначенного 

именем. Прилагательное обозначает либо качественный признак предмета, 

вне его отношения к другим предметам, событиям или признакам, либо 

признак относительный, обозначающий свойство предмета через его 

отношение к другому предмету, признаку, событию» [7, с. 397]. Выражая 

категорию качества, имена прилагательные обозначают признаки, свойства 

и другие атрибуты предметов, являющиеся такими же объективными, как и 

сами предметы действительности. 

Таким образом, признак, качество составляют основу любого предмета. 

Но, говоря об имени прилагательном, мы представляем все свойства в 

отвлечении от определяемой ими вещи. Изучая природу имени 

прилагательного, мы углубляем наши знания о когнитивной деятельности 

человека. «Способность к абстрагированию позволяет вскрывать глубокие 

причинно-следственные связи объективно существующих предметов, 

обнаруживать скрытые от непосредственного чувственного наблюдения 

законы развития материального мира [6,  с. 33]. 
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