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В своих ранних работах при классификации 
частей речи А. А. Шахматов опирался прежде 
всего на семасиологические критерии, считая, 
что каждой части речи присуща некоторая 
система грамматических форм. Позже он отнес 
определение частей речи к синтаксису, 
рассматривая вместе с тем в морфологии не 
только словоизменение и связанные с ним 
категории, получающие у А. А. Шахматова 
семантическое наполнение, но и структуру 
основы. 

''Слово в его отношении к предложению или 
вообще к речи определяется в грамматике как 
часть речи'' 



«попытка Шахматова 
изъять учение о частях 
речи из морфологии и 
передать его в полное и 
исключительное ведение 
синтаксиса не удалась и 
не могла удаться…» 

                    (В. В.
Виноградов)



А.А. Шахматов выделял четырнадцать знаменательных, 
незнаменательных и служебных частей речи. 

К знаменательным он относил существительное, глагол, 
прилагательное, наречие.

К незнаменательным - числительные, местоименные 
существительные, местоименные прилагательные, 
местоименные наречия. 

К служебным - предлог, связку, частицы, союз и префикс. 

Особо А.А. Шахматов рассматривал междометия.



• «Под термином местоимение разумеется в 
грамматике ряд служебных слов, не имеющих 
самостоятельного реального значения, т. е. не 
обо значающих ни предметов, ни лиц в 
отношении их к определенным пос тоянным 
признакам, ни качеств или свойств, взятых сами 
по себе, безотно сительно к другим качествам 
или свойствам. Значение местоимений прежде 
всего относительное, т. е. они служат 
показателями отноше ний предмета или лица к 
тем или иным явлениям; при известных 
условиях местоимения могут оказаться 
заместителями каждого вообще предмета, лица 
или быть присоединены к каждому вообще 
предмету, лицу для обозначения его отношений 
к другим предметам, лицам»



Слова, не выделяющие из 
себя формальных значений:

•Предлоги
•Союзы
•Наречия
•Междометия



«Изменяемые части речи, вступая во взаимные 
отношения, создают ряд категорий формальных 
значений»: 

• имена существительные — категории падежа и 
числа;

• прилагательные изменяются по падежам, числам, 
родам и степеням; 

• так же, за исключением степеней, изменяются 
местоимения, в которых находит себе выражение 
категория лица;

•  глаголы изменяются по категориям лица и числа, 
времени, наклонения, залога, вида, а также по 
категориям «свойственным именам, когда действие не 
связывается с представлением о трех грамматических 
лицах, действующих или испытывающих действие 
(инфинитив, причастия, деепричастия, в ста ром языке 
супин)»



Глагол – это часть речи, соответствующая 
представлению о действии-состоянии (активном 
признаке), мыслимым в зависимости от другого 
господствующего над ним представления  о 
субстанции. 

Глагол означает ту часть речи, которая вызывает 
представление о сочетаниях основного 
знаменательного представления с грамматическими 
категориями лица, времени, залога, наклонения, вида.



Причастие является глагольным прилагательным, это 
такая форма (часть речи), которая совмещает 
грамматические свойства глагола и прилагательного. 

Деепричастия же - это потерявшие свои родовые, 
числовые и падежные окончания причастия настоящего и 
прошедшего времени. 
Шахматов в «Очерке современного русского 
литературного языка» писал также, что и причастия, и 
деепричастия есть отдельные от глагола слова. Все эти 
слова объединяются частью тем, что образуются 
посредством определённых окончаний от общей основы, 
частью тем, что изменяются по общим всем им 
категориям. Но рассматривать их Шахматов предлагает в 
отделе глагола.



Наречие – это часть речи, соответствующая 
представлению о качестве – свойстве, мыслимом в 
сочетании с представлением о другом качестве – 
свойстве или с представлением о действии – 
состоянии.

Наречие – часть речи, не соответствующая  какой-
нибудь грамматической категории; но по тождеству 
своему наречие тождественно с прилагательным  и 
отличается от него только тем, что прилагательное 
сочетается с существительным и заимствует от него 
свои грамматические окончания, между тем как 
наречие сочетается с прилагательным, наречием и 
глаголом, не изменяя под влиянием этих 
господствующих над ним слов своих грамматических 
категорий.



Прилагательное – это часть речи, которая включает в 
себя слова, определяющие существительные и 
являющиеся названиями свойств, качеств, отношений 
в них, в сочетании с названиями субстанций, причем 
под отношениями разумеются те, которые вытекают 
из существа, из природы самих субстанций»

Прилагательное – это сочетавшееся с 
существительными и ему уподобившееся в своей 
форме наречие.





Формы русского языка делятся на 
склоняемые (они объединяются 
понятием «имя», сюда же входит и 
причастие как «имя определяющее»), 
спрягаемые (глагольные личные 
формы) и неспрягаемые (в том числе и 
деепричастия)


