
Разбираемся  
в морфологии 
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Почему слова 
шкаф, стирка, краснота 

относят к именам существительным? 
 

или 
 

Что значит  

«быть именем существительным»? 
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 «Быть именем существительным» 
значит: 
 - называть (именовать) то, что сущест-
вует; 
 - иметь род как постоянный признак; 
 - изменяться по числам и падежам; 
 - определять согласовательные катего-
рии имён прилагательных  и причастий. 
 

шкаф (м.р.) –  новый шкаф, нового шкафа, новые шкафы… 
стирка (ж.р.) – быстрая стирка, о быстрой стирке… 
такси  (с.р.) - жёлтое такси, жёлтому такси… 
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Почему слова 
жёлтый, зимний, папин 

относят к именам прилагательным? 
 

или 
 

Что значит  

«быть именем прилагательным»? 
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 «Быть именем прилагательным» 
значит: 
 - называть (именовать) тот признак, 
который «прилагается» к тому, что 
существует; 
 - иметь род, число, падеж как признак, 
определяемый именем существительным. 

жёлтый  платок, жёлтая шаль, жёлтое кашне… 
зимний  день, зимняя обувь, зимние каникулы… 
папин  плащ, папина рубашка, папино пальто… 
 
 номер  люкс?   яйцо  всмятку ? 
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Почему слова 
два, пятнадцать, полтора 

относят к именам числительным? 
 

или 
 

Что значит  

«быть именем числительным»? 

6 



 «Быть именем числительным» значит: 
 - называть имя конкретного количества 
(быть именем числа); 

 - изменяться по падежам. 

1 
один 

2 
два 

3 
три 

4 
четыре 

5 
пять 

6 
шесть 

7 
семь 

8 
восемь 

9 
девять 

10 
десять 

одного двух трёх 
 

четырёх пяти шести семи 
 

восьми девяти десяти 

одному двум трём четырём пяти шести семи восьми девяти десяти 

одного 
один 

двух 
два 

трёх 
три 

четырёх 
четыре 

пять шесть семь восемь девять десять 

одним двумя тремя четырьмя пятью шестью семью восьмью девятью десятью 

об 
одном 

о двух о трёх о четырёх о пяти о шести о семи о восьми о девяти о десяти 

один, одна, одно - изменяется по родам 
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1. У Маши двое туфель и одни сапожки. 

2. У Маши одни туфли, а сапожек нет. 

3. Одни туфли Маша надевала в школу, а другие – 
когда шла в гости. 
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1. У Маши двое туфель и одни сапожки. 
 числительное 

2. У Маши одни туфли, а сапожек нет. 
 ограничительно-выделительная частица 

3. Одни туфли Маша надевала в школу, а другие – 
когда шла в гости. 
 неопределённое местоимение 
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К какой части речи отнести слова 
первый, второй, третий и т.д.? 
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К какой части речи отнести слова 
первый, второй, третий и т.д.? 

перв-ый прав-ый 

перв-ого прав-ого 

перв-ому прав-ому 

перв-ого 
перв-ый 

прав-ого 
прав-ый 

перв-ому прав-ому 

о перв-ом о прав-ом 

перв-ый прав-ый 

перв-ая прав-ая 

перв-ое прав-ое 

перв-ые прав-ые 

Это счётные прилагательные. 
11 



Почему слова 
мне, кто-нибудь, сколько  
относят к местоимениям? 

 
или 

 
Что значит  

«быть местоимением»? 
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 «Быть местоимением» значит: 
 - называть предмет, признак или 
количество без конкретизации (конкретное 
значение зависит от контекста), замещать 
«имена». 

Вопроси-
тельные 

Относите-
льные 

Неопреде
-лённые 

Отрицате-
льные 

Указатель
-ные 

Личные Притяжа-
тельные 

Определи-
тельные 

кто 
 
 
 
что 
 
 
 
какой 
чей 
сколько 

кто 
 
 
 
что 
 
 
 
какой 
чей 
сколько 

некто 
кто-то 
кто-
нибудь 
нечто 
что-то 
что-
нибудь 
… 
 

никто 
 
 
 
ничто 
 
 
 
… 

этот 
тот 
такой 
таков 
столько 
сей 

я 
мы 
ты 
вы 
он 
она 
оно 
они 

мой 
наш 
твой 
ваш 
его 
её 
его 
их 

иной 
другой 
каждый 
любой 
всякий 
сам 
самый 
весь 
всяк 
всяческий 
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К какой части речи отнести слова  
где, когда, как, зачем, почему и подобные? 

или 
Бывают ли местоимённые наречия? 
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Почему слова 
беги, будем писать, поехал бы 

относят к глаголам? 
 

или 
 

Что значит 
«быть глаголом»? 
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 «Быть глаголом» значит: 
 - называть действие; 
 - изменяться по наклонениям (в 
изъявительном наклонении – по временам, 
лицам и числам; в прошедшем времени – 
по числам и родам). 

Петя встанет Маша встанет Солнце встанет 

Петя встаёт Маша встаёт Солнце встаёт 

Петя встал Маша встала Солнце встало 
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Почему слова 
сюда, засветло, вчера, мимо  

относят к наречиям? 
 

или 
 

Что значит 
«быть наРЕЧием»? 
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 «Быть наречем» значит: 
 - называть характеристику протекания 
действия, названного глаголом (как? где? 
когда? откуда? зачем? и т.п.); 
 - не иметь форм словоизменения 
(только наречия, образованные от 
качественных прилагательных, могут иметь 
степени сравнения, так как качество может 
проявляться в разной степени). 
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Почему слова 
но, не только … но и, потому что  

относят к союзам? 
 

или 
 

Что значит 
«быть союзом»? 
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 «Быть союзом» значит: 
- передавать смысловые отношения между: 
- однородными членами предложения  
(розы и маки; не только розы, но и маки; как розы, 

так и маки); 
 - простыми предложениями в составе 
сложного предложения  

(Мы пришли, но никто нас не ждал; Мы пришли, 
потому что нас ждали; Мы пришли, чтобы 

поговорить); 
 - предложениями в тексте  

(Мы пришли. Но никто нас не ждал). 
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Почему слова 
к, из-за, в течение 

относят к предлогам? 
 

или 
 

Что значит «быть предлогом»? 
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 «Быть предлогом» значит: 
 - передавать смысловые отношения 
между словами в словосочетании; 
 ср.: читать книгу 
         читать в книге 
 

         отсутствовать месяц 
         отсутствовать в течение месяца 
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Почему слова 
не, ни, только, даже 
относят к частицам? 

 
или 

 
Что значит 

«быть частицей»? 
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 «Быть частицей» значит: 
 - вносить оттенки в значения, которые 
переданы другими словами; 
 ср.: Вася пришёл. 
         Даже Вася пришёл. 
                 Только Вася пришёл. 
                 Пришёл бы Вася. 
                 Пусть Вася придёт. 
        Вася не пришёл. 
        Ни Вася, ни Петя не пришли. 
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Почему слова 
ах, ну и ну, господи боже мой 

относят к междометиям? 
 

или 
 

Что значит 
«быть междометием»? 
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 «Быть междометием» значит: 
 - выражать (не называть!) разнообраз-
ные чувства; 
 ср.: Ах! Я так обрадовалась. 
                  Ну и ну! Вот удивили так удивили! 
         Господи боже мой, как мне приятно, 
что вы поздравили меня! 
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Какая часть речи? 

хорошо 
1) Утро хорошо сегодня! 
2) Я хорошо себя чувствую. 
3) Хорошо зимой в лесу. 
4) «Так я тебя жду?» — «Хорошо». 
5) Сдать физику на хорошо. 
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Какая часть речи? 

 хорошо 
1) Краткая форма прилагательного хороший: 
Утро (каково?) хорошо сегодня! 
2) Наречие: Я (как?) хорошо себя чувствую. 
3) Категория состояния: (что происходит?) 
Хорошо зимой в лесу. 
4) Частица: «Так я тебя жду?» — «Хорошо». 
5) Имя существительное: Сдать физику на 
(что?) хорошо. 
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Какая часть речи? 

что 
1) Что ищет он в стране далёкой? (М. 
Лермонтов). 
2) «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика 
с нетерпением. (А. Пушкин). 
3) Я писал вам, что нас захватили штили в 
южном тропике. (И. Гончаров). 
4) Что на зорьке на заре, о весенней о поре, 
птички божий поют, в тёмном лесе гнезда 
вьют. (Л. Мей). 
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Какая часть речи? 

что 
1) Местоимение: Что ищет он в стране далёкой?  
(М. Лермонтов). 
2) Наречие (в значении «почему», «по какой причине», 
«зачем»): 
«Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с 
нетерпением. (А. Пушкин). 
3) Союз: Я писал вам, что нас захватили штили в 
южном тропике. (И. Гончаров). 
4) Частица (народно-поэтическое; употребляется в 
начале стиха): Что на зорьке на заре, о весенней о 
поре, птички божий поют, в темном лесе гнезда 
вьют. (Л. Мей). 
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Какая часть речи? 

как 
1) Ах! Как игру судьбы постичь? (А. Грибоедов). 
2) Как! её подозревают, упрекают! — и в чём. 
(М. Лермонтов). 
3) Как стемнело, Поршнев ушёл и вернулся 
только около полуночи. (Д. Мамин-Сибиряк). 
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Какая часть речи? 

как 
1) Наречие: Ах! Как игру судьбы постичь? (А. 
Грибоедов). 
2) Частица: Как! её подозревают, упрекают! 
— и в чём. (М. Лермонтов). 
3) Союз: Как стемнело, Поршнев ушёл и 
вернулся только около полуночи. (Д. Мамин-
Сибиряк). 
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Какая часть речи? 

спел  
три 
 

мою мою тарелку 
а ну бегом заниматься бегом 
 
два [брацца] должны [брацца] за ум  

у забора [рос] куст [рос]  
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Омонимия грамматических форм 
Основные группы 

  

1. Знаменательные слова разных частей речи, совпадающие по 

звучанию и написанию в отдельных формах (оба слова каждой пары или хотя 
бы одно из них является изменяемой частью речи): ручная пила (сущ.) — пила 
(глаг.) сок, спел (прил.) помидор и свеж — спел (глаг.) песню, три (числ.) дня 
— три (глаг.) паркет щёткой. 
 

2. Знаменательные изменяемые слова, относящиеся к одной части 
речи и совпадающие по звучанию и написанию в отдельных грамматических 

формах: граф Монте-Кристо — в таблице сорок граф. 
 

3. Омонимичные формы одного и того же слова: росли берёзы (мн. 

ч., им. п.) — нет ни одной берёзы (ед. ч., род. п.). 
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Грамматическая омонимия,  
осложнённая явлением омофонии 

 1. Слова одной или разных частей речи, совпадающие по звучанию, но 
отличающиеся значением, грамматической характеристикой и написанием.  
 Группы в зависимости от того, слова каких грамматических классов 
сталкиваются в подобных парах: 
 имя существительное — глагол (жалеть братца — браться за дело; букет роз 
— рос ребёнок на глазах у родителей); 
 - имя существительное — имя прилагательное (тяжёлый молот — человек 
молод душой; не видно острова — добавить острого соуса); 
 имя существительное с предлогом — наречие (на век — навек; с плеча — 
сплеча);  
 имя существительное с предлогом — производный предлог (в течении реки — 
в течение двух лет; в следствии допущена ошибка — вследствие пожара);  
 сочетание местоимения со служебными частями речи — союз (что бы он ни 
говорил — чтобы он приехал; по тому мосту — потому опоздал);  
 краткое причастие — краткое прилагательное (взволнована письмом — 
взволнованна и грустна; организована недавно — организованна, хотя своенравна).  

 2. Омофоны, являющиеся формами одного и того же слова: техником 
(ед.ч., тв. п.) — техникам (мн. ч., дат. п.); книге (ед. ч., дат. п.) — книги (ед. ч., род. п.; 
мн. ч., им. п. — вин. п.); батареи (ед. ч., род. п.; мн. ч., им. п. — вин. п.) — (к) батарее 
(ед. ч., дат. п.). 
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Грамматическая омонимия словоформ, 
различающихся ударением 

 Слова разных частей речи, различающиеся значением, ударением, 
грамматическими признаками:  
 имя существительное — глагол: селó (сущ.) — сéло (глаг. прош. времени, ср. 
рода); прúстань (сущ.) — пристáнь (глаг. в повелит. накл.);  
 имя существительное — полное прилагательное: жаркóе (сущ.) — жáркое 
(прил.); жúлой (сущ.) — жилóй (прил.);  
 имя существительное — краткое прилагательное: мелóк (сущ.) — мéлок 
(прил.);  
 существительное — наречие: бéгом (сущ.) — бегóм (нареч.);  
 имя существительное — деепричастие: пúща (сущ.) — пищá (дееприч.);  
 глагол — местоимение: мóю (глаг.) — мою ́ (мест.). 

 Слова одной части речи, различающиеся значением, ударением, 
грамматическими формами:  
 имя существительное — имя существительное: гóре — горé; бéлка — белкá; 
 глагол — глагол: пúли — пилú; вы ́купать — выкупáть. 
  

 Омографы, являющиеся разными формами одного и того же слова: 
формы имени существительного: стрáны (мн. ч., им. п.) — страны ́ (ед. ч., род. п.); 
дéла (ед. ч., род. п.) — делá (мн. ч., им. п.). 
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37 

Использование омонимичных форм в приведённых ниже 
примерах - художественный приём или речевая ошибка?  
Как называется этот приём? 

1) Не щеголяй, приятель тем, 
Что у тебя избыток тем.  
Произведенья знаем те мы,  
Где лучшие погибли темы. 
   (Д. Минаев) 

2) При комментировании футбольного матча:  
– Сегодня футболисты покинули поле без голов. 
– На экране телевизора вы видите Гаврилова в красивой 
комбинации. 


