
ЛЕКСИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ В 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК



ОМОНИМИЯ 

Омонимия — лексическая категория, которая 
объединяет слова, совпадающие по формальным 
признакам (звучанию и написанию), но не связанные 
друг с другом по лексическому значению: лук 1 (овощ)  
лук 2 (оружие), ключ 1 (родник) и ключ 2 
(инструмент) и т.д.
Таким образом, омонимия относится к формальным 
лексическим категориям.



ТИПЫ ОМОНИМОВ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КАЛЬКИ

ГРАФИЧЕСКИЕ



ТИПЫ ОМОНИМОВ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ 

1) Семантические омонимы
Возникают при расхождении значений многозначного 
слова (перестают по смыслу объясняться друг другом):
•язык1 (подвижный мышечный орган), 
•язык2 (знаковая система),
•язык3 (народ, нация).



ТИПЫ ОМОНИМОВ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ 

2) Этимологические омонимы
Возникают случайно, в результате совпадения звучания и 
написания слов, пришедших из разных языков. 
Например, исконно-русское слово клуб1 в значении 
«шарообразная летучая дымчатая масса» совпало с 
английским заимствованием клуб2 — «общественная 
организация».
Другие примеры: бор1 (сосновый лес) и бор2 (стальное сверло), 
бот1 (парусное судно) и бот2 (обувь, надеваемая поверх другой 
обуви), плата1 (денежное вознаграждение) и плата2 
(диэлектрическая пластина). Такие омонимы обычно парны.



ТИПЫ ОМОНИМОВ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ 

3) Словообразовательные омонимы
Возникают в результате словообразовательных процессов. 
Так, слово распечатать1 — «открыть, вскрыть» — 
образовано приставочно-суффиксальным способом от слова 
печать (этимологически распечатать означало «вскрыть, 
сломав печать»). Слово распечатать2 — «напечатать, 
размножить» — появилось в русском языке сравнительно 
недавно и образовалось приставочным способом от глагола 
печатать (копировать путем печатанья).



ТИПЫ ОМОНИМОВ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ 

4) Омонимы-кальки
Возникают в результате калькирования — перевода 
иноязычного слова на русский язык по частям. 
Так, например, возникли омонимы наречие1   (говор) и 
наречие2 (часть речи). 
Первое из этих слов восходит к старославянскому языку, 
второе представляет собой кальку с латыни — ad-verbium 
(то есть на-глагол, на-речь).



ТИПЫ ОМОНИМОВ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ 

5) Графические омонимы
Возникают в результате графических изменений. 
Так, слово мир1 — планета, совокупность всех форм 
материи — до реформы алфавита 1918 года писалось как 
мiръ, тогда как в слове мир2 — отсутствие вражды, ссоры 
— всегда писалась гласная и. 



ТИПЫ ОМОНИМОВ ПО СТРУКТУРЕ 

ПОЛНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ НЕПОЛНЫЕ

ОМОФОНЫ ОМОГРАФЫ 

ОМОФОРМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОМОНИМЫ

ВНУТРИСЛОВНЫЕ ОМОМОРФЕМЫ
 ОМОНИМЫ



ТИПЫ ОМОНИМОВ ПО СТРУКТУРЕ 

Полные омонимы относятся к одной части речи и 
полностью совпадают по звучанию и написанию во всех 
формах:
•коса1 (прическа),
•коса2 (сельскохозяйственное орудие),
•коса3 (полоса земли, идущая от берега).

Полные омонимы всегда лексические – то есть их 
различия лежат только в области лексического 
значения.



ТИПЫ ОМОНИМОВ ПО СТРУКТУРЕ 
Неполные (частичные) омонимы совпадают не во всех, а только 

в отдельных формальных признаках. 

Эти формальные признаки могут быть различными – 

фонетическими (на уровне звучащей речи), графическими (на 

уровне письменной речи), грамматическими (связанными с 

образованием и употреблением форм слова).

Неполные омонимы часто называют околоомонимичными 

явлениями, не включая в систему омонимии.



Неполные (частичные) омонимы
1. Омографы («одинаково пишущиеся») совпадают в написании, но 
различаются ударением (то есть фонетическими признаками): 
хло́пок и хлопо́к, а́тлас и атла́с. 

Такие омонимы всегда относятся к одной части речи и отражаются 
как в словарях омонимов, так и в толковых словарях в 
расположенных рядом словарных статьях. При этом первым 
представляется слово, ударение в котором ближе к началу – 
например, сначала зАмок, а потом замОк.

Омография — явление нерегулярное и редкое, так как появление 
таких омонимов не обусловлено фонетическими, лексико-
семантическими и словообразовательными причинами.



Неполные (частичные) омонимы
2. Омофоны («одинаково звучащие») совпадают в произношении, но 
различаются написанием (то есть графическими признаками): также 
и так же, сравнять и сровнять, антология и онтология, пруд и 
прут, джин и джинн и др.

Все омофоны в языке случайны, поэтому они мало отражаются в 
словарях омонимов. 
Обычно словари отражают только регулярные пары: союз / 
местоимение с частицей (чтобы и что бы), союз / местоимение с 
предлогом (зато и за то, притом и при том), наречие / местоимение 
с частицей (тоже и то же, также и так же) и др.



Неполные (частичные) омонимы
3. Омоформы совпадают по звучанию и написанию только в одной или 
нескольких (но не во всех!) формах и относятся как к одной, так и к разным 
частям речи. 
Так, существительные лук1 (овощ) и лук2 (оружие) совпадают по звучанию и 
написанию во всех падежных формах, но только в единственном числе, так как 
у лук1 (овощ) форм множественного числа нет. 

Среди омоформ, относящихся к разным частям речи, встречаются 
следующие  грамматические  пары:
инфинитив глагола / существительное: печь1 (печь калачи) и печь2 (русская 
печь);
деепричастие / существительное: отлив1 (отлив немного молока) и отлив2 
(начался отлив);
 глагол в прошедшем времени ед. ч. ср. рода / существительное: светило1 
(светило солнце) и светило2 (погасло светило)
и др.



Неполные (частичные) омонимы
4. Особую разновидность частичной грамматической омонимии представляют 
функциональные омонимы. 
К ним относятся слова, связанные отношениями взаимной производности – 
образованные друг от друга морфолого-синтаксическим способом (переходом 
одной части речи в другую). 

Так, всегда есть функциональные омонимы
▪ у прилагательных, перешедших в существительные: учительская комната 
(прил.) — уютная учительская (сущ.);
▪ у существительных, перешедших в наречия: любуюсь утром (сущ.) — позвоню 
утром (нареч.);
▪ у производных предлогов, образованных от слов знаменательных частей 
речи согласно, благодаря, в связи с, в целях, в течение, исключая и др.: Он 
вышел, всех благодаря (дееприч.) и Благодаря помощи друзей я смог дописать 
книгу (предлог); 
▪ у деепричастий, перешедших в наречия: отдыхал, лёжа на диване (дееприч.) — 
не читайте лёжа (нареч.)

и т. д. 



Неполные (частичные) омонимы
4. В русском языке функциональные омонимы есть почти у всех 
качественных прилагательных, совпадающих в форме простой 
сравнительной степени и в краткой форме среднего рода с наречиями и 
словами категории состояния (поскольку наречия и слова категории 
состояния исторически образованы морфолого-синтаксическим способом 
от этих форм прилагательных):

 Лицо его было весело (краткое прилагательное) / Он выглядел весело 
(наречие) / Мне весело (категория состояния);
Весна стала теплее (прилагательное) / Печь греет теплее (наречие) / 
До́ма теплее (категория состояния).

Иногда в научной и учебной литературе функциональные омонимы 
рассматриваются в рамках грамматической омонимии – как особый вид 
омоформ.



Неполные (частичные) омонимы
5. О внутренней, или внутрисловной, омонимии форм говорят в том 
случае, если совпадают две или несколько форм одного и того же слова: 
Улицы были пусты... (множественное число, именительный падеж) / Я не 
узнаю ни одной улицы... (единственное число, родительный падеж).

ВНИМАНИЕ: эти формы совпадают у ВСЕХ существительных 2 склонения 
(ж. и м. род на –а, -я) с одинаковым ударением в данных формах — ср.:
растут яблони / в саду нет ни одной яблони, слетелись воробьишки / 
не могу разглядеть ни одного воробьишки, пасутся коровы / у нас нет 
коровы, звучат песни / я не знаю этой песни, за дело взялись папы / 
спроси у папы 
и т.д.



Неполные (частичные) омонимы

5. Внутрисловные омонимы имеют также неодушевленные 
существительные 1-го склонения мужского и среднего рода в 
падежных формах единственного, а иногда и множественного числа:

растет кедр (ед.ч., им.п.) / вижу кедр (ед.ч., вин.п.) или
 растут кедры (мн.ч., им.п.) / вижу кедры (мн.ч., вин.п.); 

плещется море (ед.ч., им.п.) / гляжу в море (ед.ч., вин.п.) / плаваю 
в море (ед.ч., пр.п.);
 и т.д.                                         



Неполные (частичные) омонимы
•5. У существительных третьего склонения (мышь, высь), а также у 
существительных на -ия (секция, станция) омонимичны формы родительного, 
дательного и предложного падежей единственного числа и именительного (а 
для неодушевленных — и винительного) падежа множественного числа. Кроме 
того, у существительных третьего склонения омонимичны формы 
именительного и винительного падежа единственного (а для неодушевленных 
— и множественного) числа:

• ед. ч. мн. ч.
• И. мышь, высь; станция мыши, выси; станции
• Р. мыши, выси; станции мышей, высей; станций
• Д. мыши, выси; станции мышам, высям; станциям
• В.  мышь, высь; станцию мышей, выси; станции
• Т. мышью, высью, станцией мышами, высями; станциями
• Пр. о мыши, о выси; о станции о мышах, о высях; о станциях.



Неполные (частичные) омонимы
5. У слов, изменяемых по адъективному типу (по падежам, числам и родам), – 
склоняемых имен прилагательных (белый, резкий), полных причастий 
(выкрашенный, вернувшийся), порядковых числительных (первый, десятый), 
указательных, притяжательных, относительных и определительных местоимений 
(этот, мой, который, любой) – омонимичны почти все формы:

 м. р. ж. р. ср. р мн. ч.

И. белый, другой белая, другая белое, другое белые, другие

Р. белого, другого белой, другой белого, другого белых, других

Д. белому, другому белой, другой белому, другому белым, другим

В. белого, другого

белый, другой

белую, другую белое, другое белых, других

белые, другие

Т. белым, другим белой, другой белым, другим белыми, другими

Пр. о белом, о другом о белой, о другой о белом, о другом о белых, о других



Неполные (частичные) омонимы
6. Омоморфемы – разные морфемы (корни слова, приставки, 
суффиксы), совпадающие по звучанию и написанию. 

Так, в словах летчик и стульчик суффикс названия лица по роду 
деятельности –чик- формально совпадает с суффиксом 
эмоциональной оценки –чик- . 
Типичным примером омонимичных префиксов могут быть приставки 
пре-1 (= очень: презабавный) и пре-2 (= пере-: превозмочь). 

В русском языке встречаются омонимичные корни: -мер’-1 (умереть) и 
-мер’-2 (измерять), -гор’-1 (гореть) и -гор’-2 (горевать) и пр.



Неполные (частичные) омонимы
Слова и формы, отличающиеся друг от друга не одним, а двумя 
формальными признаками, как, например, формы за плату и 
заплату (есть признаки омофонов и омоформ),  гво́здикам и 
гвозди́кам (признаки омографов и омоформ), существительное 
сторо́жи (дозоры) и глагол в повелительном наклонении сторожи́ 
(также признаки омографов и омоформ), омонимами не являются. 

Их иногда называют квазиомонимами. Чаще всего квазиомонимами 
бывают собственные и нарицательные существительные, 
совпадающие в нескольких формах: пишу с любовью / гуляю с 
Любовью; 
НО: пусто без любви / пусто без Любови.



ОМОКОМПЛЕКС
У слова может быть не один омоним, а сразу несколько — как одного 
типа, так и разных. 

Слово, взятое вместе со всеми его омонимами,
образует ОМОКОМПЛЕКС. 

Самые пространные омокомплексы в русском языке имеют 
качественные прилагательные и качественные наречия. 

Построим омокомплекс прилагательного чистый.



ОМОКОМПЛЕКС ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО ЧИСТЫЙ
Чистый — прилагательное, качественное. Н. Ф. –  чистый.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОМОНИМЫ:
• Чисто1: Лицо его было чисто (краткое прилагательное, ед. ч., ср. р.).
• Чисто2: Я вымою пол чисто (наречие, Н.Ф.).
• Чисто3: В саду так чисто (категория состояния, Н. Ф.).
• Чисто4: Это чисто технический вопрос (частица, = только, лишь).
• Чисто5: Ты чисто начальник – шляпу надел! (в функции сравнительного союза 
КАК)

• Чище1: Лицо его стало чище (прилаг., прост. сравнительная степень).
• Чище2: Я вымою пол ещё чище (нареч., прост. сравнительная степень).
• Чище3: В саду стало чище (катег. сост., прост. сравнительная степень).



ОМОКОМПЛЕКС ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО ЧИСТЫЙ
ВНУТРИСЛОВНЫЕ ОМОНИМЫ:
• чистый (им.и вин. п. муж.р.);
• чистого (род. и вин. п. муж. и ср. р.);
• чистому  (дат. п. муж. и ср. р.);
• чистое (им.и вин. п. ср.р.);
• чистым (тв. п. муж. и ср. р. и дат. п. мн.ч.);
• (о) чистом (предл. п. муж. и ср. р.);
• (о) чистой (род., дат., тв., предл. п. жен.р.);
• (о) чистых (род. и предл. п. мн.ч.).

Данный омокомплекс ещё не полон. Внутренняя омонимия, подобная 
представленной, характерна для прилагательного в формах простой и сложной 
превосходной степени (чистейший, самый чистый) и сложной сравнительной 
степени (более чистый).



ОТЛИЧИЕ ОМОНИМИИ ОТ МНОГОЗНАЧНОСТИ
Омонимию — особенно семантическую — следует отличать от 
многозначности (полисемии). 

Критерии разграничения омонимии и полисемии:

• а) значения многозначного слова всегда можно объяснить друг другом,  так как 
они имеют общую семантическую основу, а значения омонимов друг другом не 
объясняются и по смыслу в сознании носителей языка не связаны;

• б) значения многозначного слова иерархически связаны, а значения омонимов 
друг от друга не зависят;

• в) значения многозначного слова ВСЕГДА связаны отношениями взаимной 
производности, а омонимы НЕ ВСЕГДА.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОМОНИМОВ 

В целом омонимию принято рассматривать как негативную 
для языка категорию, поскольку для понимания значения 
омонимов всегда необходим особый либо речевой, либо 
ситуативный контекст. 

Поэтому правильное использование ресурсов омонимии 
требует развитых стилистических навыков.



СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОМОНИМОВ 

1. Языковая игра – на основе омонимов создаются лексико-
фонетические и лексико-семантические каламбуры:
 
✔Сбежал с горы и замер в чаще. / Вокруг мерцают фонари. / 

Как бьется сердце — злей и чаще. / Меня проищут до зари. 
(А. Блок); 

✔Вечером девочка Мила / в садике клумбу разбила. / Брат ее, 
мальчик Иван, / Тоже разбил — стакан. (О. Григорьев). 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОМОНИМОВ 

2. Расширение образного потенциала фрагмента текста
Омонимы, встроенные в антанаклазу (стилистическую фигуру, 
основанную на наложении валентности, где одно и то же слово может 
быть понято в нескольких смыслах одновременно), существенно 
расширяют образный потенциал фрагмента текста:
Сердца болельщиков рвались на поле и на части (Из СМИ).
Здесь накладываются валентности (сочетаемость) омонимов 
рваться1 – «разделяться, распадаться» (рвались на части) 
— и рваться2 – «стремиться, очень хотеть» (рвались на 
поле).



ОМОНИМЫ И КВАЗИОМОНИМЫ В ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ
ОТ УРАЛА И ДО ВОЛГИ

От Урала и до Волги
Затрещат в вагонах полки – 
Подняла весна туристские полки.
Мы завоем, словно волки, 
Не беда, что песни колки,
Лишь бы выдержали струны да колки.

Не оставим мы ни крошки,
Доставай большие ложки,
Опускаясь с гор в уютные ложки.
Эй, от Диксона до Кушки
Наполняйте чаем кружки,
Закольцовывайтесь в тесные кружки.

Но проходит пыл атаки, 
Одиссеев ждут Итаки,
Ну а мы не исключение. Итак,
Здравствуй, город детских пряток
С переулком грязных пяток
И с автобусным билетом за пятак.

Говорим мы о немногом
В нашем детстве босоногом,
Наша память беззащитна и нага.
Талисманом над порогом
Светит месяца пирога,
А из окон дивный запах пирога.
Ю. Зыков
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