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Аннотация

Данная статья посвящена проблеме выделения частей речи в русской лингвистике.
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Abstract

This paper is devoted to the question of the different parts of speech in Russian linguistics. The
analysis and identification of the different parts of speech in Russian linguistics is broadly exposed. The
dependent parts of speech play a grammatically complex role whereas the independent ones are easier
to consider and analyze. Such a situation shows the complex reality of the different parts of speech
in Russian linguistics.
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Слова, входящие в тот или иной язык, разделяются на основные классы, которые по традиции,
идущей из Древней Греции, именуются частями речи. Каждая часть речи имеет свой собственный
комплекс грамматических категорий, в которых представлено обобщённое значение, характерное
для всех слов этой части речи.

В русском языке различаются знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи
т.е. несамостоятельные.

К самостоятельным частям речи относятся:



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ — человек, жизнь, стол...

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ — старый, последний, новый...

МЕСТОИМЕНИЕ — я, ты, мой, тот, твой...

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ — один, второй, двенадцать...

ГЛАГОЛ — смотреть, находится...

НАРЕЧИЕ — правильно, героически...

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ — это часть речи, которая обозначает предмет и выражает это
значение в категориях рода, числа и падежа. Существительное называет предметы в широком
смысле слова: название вещей (шкаф, окно, ключ), лиц (девочка, отец человек), веществ (сахар,
соль), живых существ (рыба, птица), событий, фактов, явлений (война, свадьба, передача), а также
качеств и действий (доброта, белизна, бег).

Все существительные делятся на лексико-грамматические разряды: существительные
одушевлённые, которые отвечают на вопрос кто? а существительные неодушевлённые, которые
отвечают на вопрос что?; существительные собственные и нарицательные; существительные
собирательные, вещественные, конкретные и отвлечлённые.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая?
какое? какие? Прилагательное согласуется с существительным в роде, числе и падеже (новый
студент, новая книга, новое расписание, новые улицы). Прилагательное может иметь степень
сравнения (красивый — красивее).

МЕСТОИМЕНИЕ — это слова, которые указывают на предмет или признак и замещают
соответствующие имена. Местоимения делятся на различные разряды, например, личные (я, ты,
он...), притяжательные (мой, твой, наш...), указательные (этот, тот), неопределённо-личные (какой-
то), возвратные (себя).

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ обозначает количество предметов или порядок их при счёте.
Числительные делятся на два разряда: количественные и порядковые Количественные
числительные отвечают на вопрос сколько? Они не изменяются по родам и числам (кроме один —
одна — одно — одни, два — две), но изменяются по падежам. Порядковые числительные
обозначают порядок предметов при счёте и отвечают на вопросы который? какой? (второй, пятый).
Порядковые числительные, как и прилагательные, всегда согласуются с существительными
и изменяются по родам, числами падежам.

ГЛАГОЛ обозначает действие или состояние и обладает многими категориями: категорией
вида, времени, наклонения, лица, числа, рода.Глагол имеет больше количество форм: инфинитив,
причастие, деепричастие.

НАРЕЧИЕ — часть речи, обозначающая обстоятельства и признаки действия. По своему
значению наречия делятся на несколько разрядов: обстоятельства времени (завтра, вечером),
места (здесь, справа), направления (налево, труда), образа действия (правильно) и др. Наречия,
обычно, сочетаются с глаголами и являются неизменяемой частью речи. Наречия могут иметь
степени сравнения (тихо — тише, красиво — красивее).

Существительные, прилагательные, местоимения, числительные, глаголы и наречия являются
знаменательными частями речи, а предлоги, союзы, частицы и междометия относятся к служебным
словам.

К несамостоятельным или служебным частям речи относятся:

ПРЕДЛОГИ — на, в, к, около...



СОЮЗЫ — и, чтобы, а...

ЧАСТИЦЫ — не, бы, ли, разве...

МЕЖДОМЕТИЯ — ах! ух! ну! ...

Междометно-модальные части речи обладают грамматические значения связанные
с модальностью, т.е. отношением говорящего к какой-либо передаваемой им информации.

Несамостоятельные или служебные слова не обладают лексическим и грамматическим
значением. Они не обозначают предметы, явления, признаки, действия, а служат лишь для
выражения отношений между словами в предложении (предлоги и союзы), или создают различные
оттенки смысла (междометия).Служебные слова не делятся на морфемы. По своей речи
в предложении они приближаются к морфемам. Кроме того, служебные слова не являются
членами предложения.

Между выделенными частями речи существуют взаимоотношения переходности. Например,
некоторые прилагательные (мороженое, мостовая) и причастия (учащиеся) перешли в класс
существительных.

Части речи могут изменять свои синтаксические функции. Например: Далече грянуло ура.
В данном случае междометие ура выступает в роли подлежашего. Подобные факты
свидетельствуют о том,что отнесение слова к той или иной части речи в определённой степени
условно. Вместе с тем для каждой части речи может быть определён лучший, идеальный
представитель своего класса, служащий образцом. Для полнозначных слов — это простая,
непроизводная единица, имеющая наибольшее количество присущих данному классу
грамматических значений и обладающая в целом наибольшим числом номинативных,
морфологических, синтаксических и словообразовательных (деривационных) свойств.

В свете всего вышесказанного становится понятным, что не всегда представляется
возможным и даже необходимым дать однозначное определение частей речи для всех случаев
их употреблений.

В итоге можно сказать что проблема выделение частей речи связана с совокупностью лексем,
объединенных общим грамматическим значением, общими морфологическими признаками, то есть
системами словоизменения и словообразования, а также общими синтаксическими признаками,
то есть их функциями в предложении.

Исследование также показывает что слово, обладающее некоторым вероятностным
комплексом свойств, будет вести себя так, а не иначе. Вероятностный подход к выделению частей
речи отражает реально существующую вероятностную систему частей речи языка.
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