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МОРФОЛОГИЯ
(греч. morphe - форма + logos - слово, учение)

Раздел науки о языке, который изучает слово как 
часть речи, рассматривает формы слова.

Каждая часть речи имеет признаки, которые 
можно объединить в 3 группы

Общее 
грамматическо

е значение

Морфологически
е признаки

Синтаксические 
признаки

Значение, 
одинаковое 
для всех слов 
одной и той же 
части речи

Род, число, 
падеж, время, 
лицо и т.д.; 
склонение, 
спряжение, 
неизменяемость

Свойство слов одной 
части речи быть 
определенными членами 
предложения, 
особенности связи слов 
одной части речи с 
другими словами



САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
ЧАСТИ РЕЧИ

Междометие
Звукоподража
тельные слова
Модальные 
слова
1. Не 
выполняют 
синтаксически
х функций.
2. Передают 
эмоциональну
ю сторону речи

Склоняемые
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
МЕСТОИМЕНИЕ

ПРИЧАСТИЕ

Спрягаемые
ГЛАГОЛ

Самостоятельные
1. Имеют лексическое и 
грамматическое значение
2. К ним можно задать 
вопрос 
3. Являются главными или 
второстепенными членами 
предложения

Служебные
1. Не имеют лексического и 
грамматического значения 
2. К ним нельзя задать 
вопрос
3. Служат для связи слов в 
предложении

ПРЕДЛОГ
СОЮЗ

ЧАСТИЦА

Неизменяемые
НАРЕЧИЕ

ДЕЕПРИЧАСТИЕ

Изменяемые



Морфологические ошибки
Вид речевых ошибок, связанных с ненормативным 

образованием форм слов и употреблением частей 
речи.

Основные виды 
морфологических 

норм русского языка

Род 
неизменяемых 

существительных

Род 
сложносокращенных 

слов

Вариативность 
падежных 
окончаний

Вариативность 
падежных 
окончаний

Синонимия 
полных и 

кратких форм 
прилагательных

Образование 
степеней 

сравнения 
прилагательных 

и наречий

Образования 
форма глагола, 

причастий, 
деепричастий

Употребление 
собирательных 
числительных и 
падежных форм 
количественных 
числительных

Употребление 
личных и 

притяжательных 
местоимений

Синонимия 
определительны
х местоимений



СУЩЕСТВИТЕЛЬНО
Е

1. Род несклоняемых существительных
ВОПРОСЫ:
Кто? Что?

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ :
Одушевленное / 
неодушевленное;

 собственное / 
нарицательное; 

род, число, падеж;

склонение

Морфологические ошибки

Нарицательные существительные
Средний Мужской Женский

Неодушевленны
е: пюре, 
пальто, кашне 
(но ж.р. авеню, 
салями; м.р. 
кофе)

Одушевленные, 
обозначающие 
лиц муж. пола 
или животных: 
буржуа, кенгуру

Одушевленные, 
обозначающие 
лиц женского 
пола: мисс, 
фрау

Собственные наименования
Определяются по «родовому» слову, к которому 

относится данное наименование: Или (река) – ж.р.; 
Баку (город) – м.р.; Онтарио (озеро) – ср.р.

Сложносокращенные слова
Определяется по главному слову в словосочетании, 
от которого образовано слово: СНГ – ср.р. 
(Содружество Независимых Государств); ВТО – ж.р. 
(Всемирная Торговая Организация)



2. Окончания имен существительных

Именительный падеж мн. ч.
-а (-я) -ы (-и)

Доктора
Директора
Инспектора 
Катера 
Отпуска
Паспорта
Профессора 

Сторожа
Слесаря
Фельдшера
Повара
Флигеля
Штабеля
Ордера

Бухгалтеры
Конструкторы
Редакторы
Офицеры
Лекторы
Шофёры
Инженеры

Выборы
Договоры 
Кремы
Цехи
Торты
Столяры
Маляры

Слова-омонимы
цвета (окраска) 
образа (иконы) 
лагеря (военные, 
туристские)

цветы (растения)
Образы
лагери (группировки) 
(литературные)



2. Окончания имен существительных

Родительный падеж мн. ч.
Название национальностей

Нулевое окончание -ов
Башкир
Бурят
Осетин
Татар
Цыган

Болгар
Грузин
Румын
Туркмен
Турок

Киргизов
Узбеков
Якутов
Казахов
Таджиков

Монголов
Курдов
Греков
Калмыков
Финнов

Единицы измерения
Вольт
Микрон

Ампер
Аршин

Метров
Килограммов

Граммов
Гектаров

Овощи, фрукты
Яблок
Гранат
Маслин

Лимонов
Апельсинов
Баклажанов

Мандаринов
Помидоров
Бананов



3. Склонение собственных имен

Склоняются Не склоняются
Мужские имена и фамилии, 
оканчивающиеся на 
согласный

Женские имена и фамилии, 
оканчивающиеся на согласный

Польские женские фамилии 
на -а склоняются по образцу 
русских фамилий на -ая 

Мужские и женские имена и 
фамилии, оканчивающиеся на 
гласный (кроме -а, -я) 

Славянские и романские 
фамилии на -а, -я

Фамилии на -а, -я с 
предшествующим гласным -и

Славянские мужские фамилии 
на -и, -ы целесообразно 
склонять по образцу русских 
фамилий на -ий, -ый 

Фамилии иноязычного 
происхождения, если они 
употребляются в сочетании со 
словами супруги, братья, 
сестры
Украинские фамилии на -ко
Русские фамилии на -ово, -аго, -
яго



ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
ВОПРОСЫ:
Полная форма: 
какой? какая? 
какое? какие? чей? 
чья? чьё? чьи? 
Краткая форма: 
каков? какова? 
каково? каковы?

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ:
Род, число, падеж, 
разряд  
(качественное, 
притяжательное, 
относительное), 
степени сравнения 
(положительная, 
сравнительная, 
превосходная)

1. Краткая форма имени 
прилагательного
� В составе сказуемых краткие формы 

прилагательных имеют книжную окраску, 
а полные формы – разговорную.

� При образовании кратких форм от 
прилагательных с безударным -енный 
предпочтительнее формы на -ен: 

Бесчисленный: бесчислен и бесчисленен 
(разг.)

�  Не употребляются в качестве 
однородных членов предложения полная 
и краткая формы. 
Например, предложение 
«Дом каменный и весьма прочен» 
необходимо исправить так: 
«Дом каменный и весьма прочный».

Морфологические ошибки



2. Степени сравнения прилагательных

� При форме сравнительной степени должен быть указан 
предмет сравнения: Новая система отчетности 
удобнее предыдущей (удобнее, чем предыдущая).

� Нельзя соединять в одной конструкции простую и 
сложную степень сравнения: «более красивый» но не! 
«более красивее». 

Образование степеней сравнения прилагательных

Сравнительная Превосходная
Простая Составная Простая Составная

-ее (-ей),
-е, -ше

Более 
(менее)

-ейш, -айш, Наиболее 
(наименее), 
самый

Быстрее Более 
быстрый

Быстрейший Самый 
быстрый



МЕСТОИМЕНИЕ
РАЗРЯДЫ:
Личные (я – мы, ты – вы, 
он, она, оно - они )
Возвратное (себя)
Вопросительные (кто? 
чей? какой? который? 
сколько? каков?)
Относительные (кто, 
чей, какой, который, 
сколько, каков)
Неопределенные 
(нечто, некто, кто-то, 
несколько, какой-либо)
Отрицательные (никто, 
ничто, нечего, ничей)
Притяжательные (мой, 
твой, ваш, наш, свой, 
их)
Определительные 
(весь, всякий, каждый, 
иной, другой, сам, 
любой, каждый)
Указательные (этот, тот, 
сей, такой, таков, 
столько)

Морфологические ошибки
� Местоимение обычно заменяет ближайшее к нему 

предшествующее существительное. Нарушение 
этого положения ведёт к искажению смысла.

� Собирательное существительное (крестьянство, 
студенчество, группа и т.п.) нельзя заменить 
местоимением в форме множественного числа. 

� Возвратные местоимения себя и свой относятся к 
лицу, производящему действие.

� Со словами кто, что сказуемое употребляется 
только в ед.ч. 

� Употребляется форма притяжательного 
местоимения – их (нельзя: ихий, ихний).

� Личные местоимения 1-го и 2-го лица 
множественного числа с модальными глаголами 
скучать, тосковать и др. употребляются только 
в предложном падеже: ТОСКУЮТ ПО НАС, 
СКУЧАЕМ ПО ВАС (но: …по ним). В форме ед. ч. 
личные местоимения сочетаются с дательным 
падежом: СКУЧАЮ ПО НЕМУ



Личные местоимения 3-го лица (он, она, оно, 
они)

Прибавляется 
начальное Н Не прибавляется начальное Н

После простых 
предлогов без, в, для, 
до, за, из, к, с, у и др. 
(без него, с ней) 

После наречных предлогов вопреки, 
согласно, наперекор, навстречу, 
подобно, внутри и др. (вопреки 
ему, навстречу ей, внутри их)

После наречных 
предлогов вокруг, 
впереди, возле, мимо, 
напротив, около, 
после, сзади и др. 
(вокруг них, сзади 
него)

После предлога благодаря и 
предложных сочетаний в 
отношении, не в пример, по поводу, 
со стороны, за исключением и др.
(благодаря ему, со стороны его)
после формы сравнительной 
степени прилагательных и наречий 
(старше его, лучше её).



ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

�В составных порядковых числительных 
склоняется только последнее слово 

(Тысяча девятьсот двенадцатого )

ВОПРОСЫ:
сколько? 
который (по счету)?

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ :
Вид по строению: 
простое, составное, 
сложное, 

Разряд по значению: 
количественное 
(целое / дробное / 
собирательное), 
порядковое

Морфологические ошибки
1. Склонение числительных

� При склонении количественных 
числительных изменяется каждое слово 
(Семи тысяч четырехсот семидесяти восьми)

� Числительные полтора, полтораста имеют две 
формы: И.п., В.п. Полтора, полтораста; 

    Р.п., Д.п., Т.п., П.п. Полутора, полутораста

� Числительные сорок, девяносто, сто при 
склонении имеют лишь две формы: 

 И.п., В.п. Сорок, девяносто, сто
Р.п., Д.п., Т.п., П.п. Сорока, девяноста, ста

� При склонении дробных числительных 
числитель изменяется как целое число, а 
знаменатель как прилагательное во мн. ч. 

(трёх (каких?) седьмых; пяти (каким?) девятым) 



2. Употребление форм числительных

1) Собирательные числительные двое, трое, четверо 
употребляются:
� с существительными, называющими лиц мужского пола и 

детенышей животных: трое прохожих, трое котят;
� с существительными дети, ребята, люди, лица: двое ребят, 

трое людей, четверо незнакомых лиц;
� с существительными, употребляющимися только во 

множественном числе: двое саней, трое суток;
� с личными местоимениями мы, вы, они: нас трое, их было двое;
� с названиями парных предметов: двое носков, варежек. 

2) Числительное оба употребляется со словами мужского и среднего 
рода (оба мальчика, оба окна); числительное обе – со словами 
женского рода (обе студентки). 

Эти числительные не употребляются с существительными, 
имеющими форму только мн. ч.  

Нельзя сказать: у обоих ворот. Надо: у тех и других ворот.



ГЛАГОЛ
1. Образование форм глаголаВОПРОСЫ:

Что делать? Что с 
делать?

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ :
Вид (совершенный – 
что сделать?, несов. 
– что делать?)

Спряжение
Наклонение 
(изъявительное, 
повелительное 
сослагательное – 
условное)

Возвратность 

Морфологические ошибки

� Не имеют форм 1-го лица ед. числа глаголы: 
затмить, дерзить, победить, ощутить, 
убедить, убедиться и некоторые другие. В 
случае необходимости следует использовать 
формы: смогу победить, попытаюсь убедить, 
надеюсь очутиться. 

� Глаголы хотеть, жаждать, видеть, 
слышать, ехать, мочь не имеет 
повелительного наклонения. Повелительные 
формы образуются от синонимичных глаголов: 
смотри, слушай. Если действие относится к 
третьему лицу, то формы повелительного 
наклонения образуются с помощью частиц 
пусть и пускай в сочетании с глагольными 
формами 3 л.: пусть он едет, пускай они 
видят. 



2. Употребление глагольных форм

1) Некоторые формы глагола на -ся имеют двоякое 
значение – страдательное и возвратное, что затрудняет 
иногда понимание смысла высказывания. Например, в 
предложениях типа: Некоторые больные 
направляются в специализированные медицинские 
центры. (Сами направляются или их направляют?) 
Вместо страдательной формы глагола лучше 
употребить другую форму (некоторых больных 
направляют).

2) В качестве однородных членов предложения обычно 
употребляются глаголы одного и того же вида: 
Надо помогать молодёжи духовно расти и 
проявлять свои способности



Служебные части речи



Служебные части речи



Грамматические   ресурсы 
речевого  богатства

Основные источники богатства 
речи на морфологическом 

уровне

СИНОНИМИЯ ВАРИАНТНОСТЬ 
ГРАММАТИЧЕСКИХ 

ФОРМ

УПОТРЕБЛЕНИЕ 
ГРАММАТИЧЕСКИХ 

ФОРМ В 
ПЕРЕНОСНОМ 

ЗНАЧЕНИИ



Спасибо за 
внимание!


