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1) Предмет морфологии. Основные понятия и единицы 

(слово и словоформа; грамматическое значение, 

грамматическая форма, грамматическая категория, 

грамматическая парадигма).

2) Принципы выделения частей речи. Классификация частей 

речи в русистике. Различные точки зрения на проблему 

выделения частей речи.



Грамматика – раздел науки о языке, изучающий строение и 
изменение слов, словосочетаний и предложений со стороны 
формы и ее содержания; включающий в себя два более частных 
раздела – морфологию и синтаксис.

Морфология – раздел грамматики, изучающий слово как часть 
речи. Морфологию называют грамматическим учением о слове, т. 
к. в этом разделе рассматриваются грамматические свойства 
слова (структура слова, формы словоизменения, способы 
выражения грамматических значений).



Словоформа – морфологическая единица, представляющая собой одну из 
возможных форм конкретного слова, т. е. определенное слово в определенной 
грамматической форме.

Изменяемые слова имеют определенный набор словоформ, неизменяемые 
слова имеют только одну словоформу.

∙ Дому (м. р., ед. ч., дат. п.), о доме (м. р., ед. ч., предл. п.), домам (м. р., мн. ч., дат. п.) и 
т. д.;

∙ читая (дееприч., несов. в.), завтра (нареч.) и т. п.

 



Грамматическое значение – общее значение, свойственное целому классу слов, формально и 
регулярно выражающееся, передающее различные отношения. Например, отношение к лицу, 
совершающему действие (говорящий совершает действие – значение 1–го лица, собеседник – 
значение 2-го лица), отношение действия к моменту речи (действие совпадает с моментом речи – 
значение наст. вр., действие предшествует моменту речи – значение прош. вр., действие следует за 
моментом речи – значение буд. вр.), отношение между словами в словосочетании или предложении и т. 
д.

Грамматическое значение сопутствует лексическому значению, но непосредственно с ним не связано. 
Поэтому слова с разными лексическими значениями могут иметь одинаковое грамматическое значение.

Дом, забор, стул – имена существительные с грамматическим значением муж. р., добрый, злой – 
имена прилагательные с грамматическим значением муж. р. и т. д.

Обычно слова имеют несколько грамматических значений, образующих определенную иерархическую 
систему:

общее категориальное значение – значение части речи (предметность у имен существительных, 
процессуальность у глаголов и т. д.);

общие значения, реализующие категориальное значение – например, у имен существительных 
значение предметности проявляется в грамматических значениях рода, числа, падежа, одушевленности 
– неодушевленности;

частные значения – например, значение рода реализуется в значениях мужского, женского и среднего 
рода и т. д. 



Грамматическая форма представляет собой единство грамматического 
значения и способа его выражения. Т. е. при определении грамматической 
формы мы обращаем внимание на языковые средства, служащие для 
выражения грамматических значений.

Форма слова образуется с помощью формообразующих аффиксов (флексий 
– домУ, домА и т. д., ряда суффиксов – читаЮЩий, читаВШий и т. д., 
некоторых префиксов – Сделать, ПОстроить), ударением (обрезАть – 
обрЕзать), чередованием (друг – друзья), супплетивизмом (ловить – 
поймать, ребенок – дети), аналитическим способом (аналитические формы 
степеней сравнения, будущего времени). См. также «Средства выражения 
грамматического значения».



Средства выражения грамматического значения (грамматические показатели) – конкретные 
языковые средства, указывающие на те или иные грамматические значения. 

1. В синтетических формах это: флексия (например, у имени существительного земля флексия 

указывает на грамматические значения женского рода, единственного числа, именительного падежа; у 

глагола читаю флексия служит грамматическим показателем значения 1–го лица и значения 

единственного числа);

суффикс (грамматическими показателями могут служить только формообразующие суффиксы, 
например, суффикс прош. вр. у глагола, суффиксы степеней сравнения у имен прилагательных);

префикс (грамматическими показателями могут служить только формообразующие префиксы, например, 
приставка с-  у глаголов может передавать значение сов. в., а приставка наи- у имен прилагательных – 
значение превосходной степени);

ударение (например, у глаголов нарезАть – нарЕзать смена ударения говорит об изменении значения 
вида);

чередование (например, собирать – собрать);

повторы (например, у прилагательных субъективной оценки – добрый-добрый)

супплетивизм (изменение основы в этом случае приводит к изменению грамматического значения, как, 
например, у глаголов искать – найти смена основы свидетельствует об изменении значения вида).



2. Также грамматическое значение может передаваться аналитическим способом, т. е. 

грамматическим показателем будет являться аналитическая форма (например, составная 

форма буд. вр. у глагола). 

В самом слове грамматические показатели могут отсутствовать (например, у несклоняемых 
имен существительных невозможно указать на значение того или иного рода с помощью 
флексии, т.к. подобные существительные не имеют флексий). В этом случае грамматические 
значения выражаются синтаксически, т. е. на определенное грамматическое значение 
указывает сочетание слов, а не одно конкретное слово.

Красивый пони, красивые пони – на грамматическое значение числа у данного 
существительного указывает флексия прилагательного, грамматически с ним связанного; в 
первом случае флексия имени прилагательного помогает определить и грамматическое 
значение рода имени существительного.



Грамматическая категория – это «совокупность однородных грамматических значений» (Д. Э. 
Розенталь, М. А. Теленкова. Словарь – справочник лингвистических терминов, М, 1985)

«Под морфологической категорией понимают систему форм слова, обладающих общим 
грамматическим элементом значения» (И. Г. Милославский. Морфологические категории современного 
русского языка. М, 1981)

«Грамматические категории – это объединения, группы, совокупности однородных грамматических 
явлений и прежде всего совокупности однородных грамматических слов и их форм» (А. А. 
Реформатский. Введение в языкознание. М, 1960)

«Единство грамматического (морфологического) значения и грамматической формы образует 
грамматическую категорию, которая является двусторонней, т. е. имеет план содержания и план 
выражения» (Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. Под редакцией Е. И. 
Дибровой. М, 2001)

Грамматическая категория как единство значения и формы определяется и в том случае, если 
отсутствует план выражения (например, не выражено окончание у имени существительного дом, т. е. 
данное слово имеет нулевое окончание, не выражен суффикс прош. вр. у глагола мог, т. е. этот глагол 
имеет нулевой суффикс) или план содержания (например, у имени существительного именины есть 
флексия со значением мн. числа, но значения множественного числа нет, т. е. категория числа у 
подобных слов является формальной).

У термина грамматическая категория существует еще одно значение. С помощью данного термина 
определяют наиболее крупные объединения слов (лексико-грамматические разряды), имеющие общие 
семантические и грамматические признаки (например, категория глагола).



Парадигма – 1. Система словоформ конкретного изменяемого слова.

Например, парадигма имени существительного стол содержит 12 словоформ, т. к. склоняемые имена 
существительные изменяются по падежам и числам.

2. Система флексий, модель формообразования тех или иных классов слов.

Например, парадигма первого спряжения глагола, парадигма третьего склонения существительных.

∙ Полная парадигма содержит полный набор форм, свойственных определенной категории данной 

части речи (у имени существительного стол полная парадигма).

∙ Неполная парадигма бывает у слов с недостаточным количеством форм в какой-либо категории (у 

имени существительного чернила неполная парадигма, т. к. оно не изменяется по числам).

∙ Избыточная парадигма включает варианты некоторых форм (например, у ряда существительных две 

формы в творительном падеже ед. числа – волной, волною) или содержит две параллельные системы 

словоформ (например, у глагола мурлыкать: мурлычу, мурлыкаю и т.д.).

Следует помнить, что у определенного слова характер парадигмы может быть разный, это зависит от 
грамматической категории. Например, у глагола победить неполная парадигма по категории лица, т. к. у 
него в наст. вр. не образуется 1-е лицо ед. ч., но полная парадигма по роду и числу в прош. вр. (победил, 
победила, победило, победили).



Части речи – лексико-грамматические классы слов, выделяемые на основе общего 
категориального значения, общности морфологических признаков, особенностей 
словообразования и словоизменения, а также тождественности синтаксических функций.

Знаменательные слова (9)

- Имена существительные, имена прилагательные, имена числительные
- Местоимение
- Глагол и особые формы глагола – причастие и деепричастие
- Наречие
- Слова категории состояния
Служебные слова (3)

- Предлоги
- Союзы
- Частицы 

Модальные слова
Междометия и звукоподражания                                                                           * формулы речевого 
этикета



Знаменательные (самостоятельные) слова – слова, обладающие 
самостоятельным лексическим значением, выполняющие номинативную функцию (т.
е. служащие названиями предметов, лиц, действий, состояний и т. д. или указывающие 
на предметы, лица и т. д.), имеющие набор грамматических категорий и являющиеся 
членами предложения.
В предложении обычно на них падает логическое ударение, к ним можно задать 
вопрос, в отличие от незнаменательных слов.
Служебные слова – слова, выражающие различные отношения между 
знаменательными словами, различные смысловые оттенки слов и 
предложений, не имеющие самостоятельного номинативного значения. 
Служебные слова являются неизменяемыми, т. к. не имеют грамматических 
категорий. Они не являются самостоятельными членами предложений; как 
правило, не несут на себе логического ударения, к ним нельзя задать вопрос.



Омонимия частей речи
Функциональные омонимы – это этимологически родственные слова, которые совпадают по звучанию, 
но относятся к разным частям речи.

Выделяют следующие процессы перехода одной части речи в другую:

- субстантивация – переход в имена существительные (столовая комната – столовая)

- адъективация – переход в имена прилагательные (блестящий на солнце – блестящий ответ)

- прономинализация – переход в местоимения (данное сыном обещание – данный вопрос включен в 
повестку дня – т. е. этот вопрос)

- адвербиализация – переход в наречия (прошлым вечером – приду вечером)

- переход в слова категории состояния (веселый досуг – недосуг мне с тобой разговаривать)

- нумерализация – приобретение существительными значения неопределенно-количественных 
числительных (масса вещества - масса проблем – т. е. много проблем)

- конъюнкционализация – переход в союзы (что перешло в союзы из местоимений, союз хотя – бывшее 
деепричастие)

- препозиционализация – переход в предлоги (идти, не смотря по сторонам – несмотря на плохую 
погоду)

- переход в частицы (один Петр знал ее – т. е. только Петр)

- интеръективация – переход в междометия (Господи!)



Функциональные омонимы возникают в языке в результате исторических процессов перехода 
слов одной части речи в другую.
Чтобы стать функциональным омонимом, т. е. поменять принадлежность к определенной 
части речи, слово должно подвергнуться значительному переосмыслению: у него меняется 
категориальное значение, морфологические признаки, синтаксическая функция. В случае 
перехода самостоятельной части речи в служебную у слова теряются морфологические 
категории и синтаксическая функция, т. к. оно становится неизменяемым. Однако если 
происходит переход одной самостоятельной части речи в другую самостоятельную, то 
некоторые грамматические признаки могут сохраниться. Например, у субстантивированных 
прилагательных сохраняется адъективный тип склонения.

Поменять частеречную принадлежность может не все слово целиком, а только одна из его 
форм. Например, имя существительное поцелуй – это бывшая форма 2-го лица ед. числа 
повелительного наклонения глагола поцеловать. Другие формы этого глагола сохранили 
принадлежность к глаголу.


