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ТЕМА I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МОРФОЛОГИИ 

Аннотация. Данная тема раскрывает основные понятия морфологии 

современного русского языка 

Ключевые слова. Грамматическое значение, грамматические 

средства, грамматическая форма, парадигма, грамматическая 

категория.  

Методические рекомендации по изучению темы 

Тема содержит лекционную и практическую части, где даются общие 

представления об основных понятиях морфологии. Предлагаются 

вопросы для самоконтроля, а также материалы для самостоятельной 

работы. 
Рекомендуемые информационные ресурсы: 
http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=454  
http://ru.wikipedia.org 
http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo7/lo7-3892.htm 
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5306 
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572 
Современный русский язык /Под ред. В.А.Белошапковой.—Москва: 

Высшая школа, 1990.—320с. 

Современный русский литературный язык / Под ред. П.А.Леканта. - М.: 

Высш.шк., 1996.—462с. 

Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: В З-х частях. 

Ч.2: Морфология. Синтаксис.—2002.—704с. 

Тихонов А.Н. Современный русский язык: Морфемика. Словообразование. 

Морфология: [Учеб. пособие] / А.Н.Тихонов.—М.: Цитадель-Трейд, 2002.—

463с. 

Балалыкина Э.А. Современный русский язык: Морфология. Часть 1   : 

Имена. Наречия. Категория состояния. Казань, 2003.—171с. 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ I-II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МОРФОЛОГИИ 

 

Вопросы для изучения 

1. Что такое грамматическое значение? 

2. Как соотносятся лексическое и грамматическое значения? 

3. Какие способы выражения грамматического значения имеются в 

современном русском языке? 

4. Что такое грамматическая форма? 

5. Какие типы грамматических форм имеются в русском языке? 

6. Что такое морфологическая парадигма? 

7. Что такое грамматическая категория? 

 

http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=454
http://ru.wikipedia.org/
http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo7/lo7-3892.htm
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5306
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572
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Основными понятиями морфологии являются понятия грамматическое 

значение, грамматические средства, грамматическая форма, парадигма, 

грамматическая категория. 

Слово представляет собой одновременно единицу и лексики, и 

грамматики. Слово как г р а м м ат и ч е с к а я  ед и н и ц а  – это система всех 

его форм с их грамматическими значениями. Грамматическое значение – это 

абстрактное значение слова, (условно) отвлечённое от его лексического 

значения; оно обобщает отношения между словами и свойственно целому 

классу словесных форм. Грамматические значения могут быть общими и 

частными. Общие (общекатегориальные) значения присущи частям речи. 

Они выявляются по отношению к другим частям речи. У имён 

существительных это значение предметности, у прилагательных – 

признака, у числительных – количества, у глаголов – действия 

(процессуальности), у наречий – признака действия. Частные 

(частнокатегориальные) грамматические значения характеризуют 

отношения внутри части речи.  

Соотношение лексического и грамматического значений в слове: 

лексическое значение (ЛЗ) присуще только данному слову, грамматическое 

значение (ГЗ) присуще целому классу однородных слов; ЛЗ уникально для 

каждого отдельного слова, ГЗ типично для целого класса однородных форм 

и т.п. 

В современном русском языке грамматические значения выражаются 

двумя способами: синтетическим и аналитическим.  

При синтетическом способе грамматические значения выражаются в 

пределах одной лексемы, в неразрывном единстве с лексическим значением. 

Основными синтетическими средствами выражения грамматических 

значений являются аффиксальные средства: флексии, формообразующие 

суффиксы, префиксы, конфиксы. Дополнительными синтетическими 

средствами выражения грамматических значений являются а) 

морфонологические средства: исторические чередования, разноместное 

ударение, характер конечного согласного основы; б) разнокорневой 

супплетивизм. 

При аналитическом способе грамматические значения выражаются с 

помощью дополнительных средств. В русском языке к аналитическим 

средствам относят: вспомогательные слова, предлоги, формообразующие 

частицы, синтаксические показатели. 

Грамматическая форма. Грамматическая форма – это материально 

выраженное единство грамматического значения и средства его выражения. 

Грамматические формы слова представляют собой разновидности одного и 

того же слова, тождественные лексически и противопоставленные друг 

другу по своим грамматическим значениям. Каждую грамматическую 
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форму слова называют также словоформой. В зависимости от способа 

выражения грамматических значений различают два типа грамматических 

форм: синтетические и аналитические. Словоформы могут быть 

синонимичными, т.е. тождественными по своему морфологическому 

значению, но различающимися по выражению, и омонимичными, т.е. 

тождественными по способу выражения, но различающимися по 

грамматическому значению. Формообразование – это образование 

несинтаксических форм слова (например, образование степеней сравнения 

прилагательных), которое происходит на базе формообразующей основы 

путём присоединения формообразующего суффикса: сильн(ый)→сильн-ее. 

Словоизменение – это образование синтаксических форм слова (склонение, 

спряжение), которое осуществляется с помощью флексии.  

Морфологическая парадигма. Словоформы изменяющегося слова в своей 

совокупности образуют строго организованную систему – парадигму 

словоизменения данного слова. Парадигма – это совокупность всех 

словоформ данной лексемы. Существует три разновидности парадигм: 

полная, неполная (дефектная), избыточная. 

Грамматическая категория – наиболее общее понятие грамматики. 

Грамматическая категория – это система противопоставленных друг другу 

рядов морфологических форм (в пределах определённой части речи) с 

однородным содержанием (А.В.Бондарко). Грамматическая категория 

представляет собой двустороннюю единицу, имеющую план содержания 

(обладает своей семантикой) и план выражения (обладает своими формами, 

при помощи которых выражается эта семантика). Каждая часть речи 

обладает своей системой грамматических категорий. ГК существительных: 

ГК одушевлённости-неодушевлённости, рода, числа, падежа. ГК 

прилагательных: словоизменительные ГК рода, числа, падежа, ГК степеней 

сравнения. ГК числительных: ГК падежа. ГК глагола: ГК вида, наклонения, 

времени, числа, лица (в настоящем и будущем времени), рода (в прошедшем 

времени). 

 

ЛЕКЦИЯ III. ЧАСТЬ РЕЧИ КАК ОСНОВНАЯ 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Вопросы для изучения 

1. Какие принципы лежат в основе разграничения частей речи? 

2. Как изучался вопрос о частях речи в русском языке в истории 

отечественной науки? 

 

Части речи – это грамматические классы слов, характеризующиеся 

совокупностью четырёх признаков: 1) категориально-семантического 
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значения, абстрагированного от лексических и морфологических значений 

всех слов данного класса (у существительных это значение предметности, 

у прилагательных – значение признака (качества, свойства), у глаголов – 

действия (процессуальности), у числительных – количества); 2) комплекса 

определённых морфологических категорий (форм словоизменения); 3) 

способов словообразования; 4) способов синтаксического 

функционирования. Слова объединяются (группируются) в части речи на 

основании четырёх принципов: семантического, морфологического, 

словообразовательного, синтаксического.  

Все части речи подразделяются на самостоятельные 

(знаменательные) и служебные. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи имеют 1) 

самостоятельную номинативную функцию (знаменательные слова 

лексически самостоятельны), 2) морфологическое оформление, 3) фразовое 

ударение в предложении-высказывании, 4) выполняют определённую 

синтаксическую функцию. Служебные части речи не имеют 

самостоятельной номинативной функции, лексического значения, не 

являются членами предложения, не имеют фразового ударения. Они 

наделены специальными грамматическими функциями: а) выражают 

отношения между словами и предложениями (предлоги, союзы), б) 

подчёркивают оттенки значения других частей речи (частицы). 

Система частей речи в современном русском языке: 

Самостоятельные (знаменательные) 

Части речи: 

1) имя существительное     именные 

2) имя прилагательное        части 

3) имя числительное            речи 

4) местоимение 

5) глагол 

6) причастие 

7) деепричастие 

8) наречие 

9) категория состояния 

Служебные части речи: 

 

1) предлог 

2) союз 

3) частица 

За рамками частей речи остаются классы слов: модальные слова 

(наверное, конечно, возможно, безусловно), междометия, звукоподражания. 

История вопроса о частях речи в русском языке. Современное учение о 

частях речи формировалось в течение длительного времени и имеет 

традиции. Начало собственно русской грамматической традиции положил 

труд М.В.Ломоносова «Российская грамматика» (1755 г.). М.В.Ломоносов 

выделил восемь частей речи: имя (собственно имя, прилагательное и 

числительное), местоимение, глагол, причастие, наречие, предлог, союз 

и междуметие. В 1831 г. в «Русской грамматике» А.Х.Востокова в 

самостоятельную часть речи выделены имена прилагательные. В 1842 г. 

Г.П.Павский в работе «Филологические наблюдения над составом русского 

языка» обосновал грамматическую самостоятельность имён числительных. 
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Большой вклад в учение о частях речи внесли Ф.Ф.Фортунатов, 

А.А.Шахматов, А.М.Пешковский, Ф.И.Буслаев, Л.В.Щерба, 

В.В.Виноградов и другие учёные. Л.В.Щербе принадлежит большая заслуга 

в уточнении состава частей речи и разработке принципов их классификации 

(статья «О частях речи», 1928 г.). При характеристике частей речи учёный 

учитывает как лексические значения, так и грамматические свойства слов. 

Опираясь на совокупность лексических и грамматических показателей, он 

предложил выделить в особую часть речи слова категории состояния (нам 

пора, на улице холодно и др. – слова, называющие состояние человека или 

природы). Исключительно важную роль в формировании современных 

представлений о частях речи, определении их границ сыграли 

фундаментальные исследования В.В.Виноградова, в частности его 

классический труд «Русский язык. Грамматическое учение о слове» (1947 

г.). Тем не менее вопрос о частях речи, их числе, объёме, принципах 

выделения остаётся дискуссионным в отечественной лингвистике и до сих 

пор не получил окончательного решения. Противоречия в научных 

грамматиках находят отражение в школьных учебниках русского языка. 

 

ТЕМА II. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Аннотация. Данная тема раскрывает грамматические особенности 

имён существительных как самостоятельной части речи. 

Ключевые слова: значение предметности, существительные 

нарицательные и собственные, существительные конкретные, 

отвлечённые, вещественные, собирательные, грамматические категории 

рода, числа, падежа, одуевлённости-неодушевлённости. 

Методические рекомендации по изучению темы 

Тема содержит лекционную и практическую части, где подробно 

рассматриваются грамматические категории и лексико-грамматические 

разряды существительных, анализируются трудные, проблемные и 

дискуссионные вопросы изучения имён существительных в 

отечественном языкознании. Предлагаются вопросы для самоконтроля, 

а также материалы для практической и самостоятельной работы. 
Рекомендуемые информационные ресурсы: 
http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=454  
http://ru.wikipedia.org 
http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo7/lo7-3892.htm 
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5306 
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572 
1.Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. - М.: Рус. 

яз., 2001.—718с. 

2.Русская грамматика / Под ред. Н.Ю.Шведовой. —М.: Наука, 1980.—709 с. 

3.Современный русский язык /Под ред. В.А.Белошапковой.—Москва: 

Высшая школа, 1990.—320с. 

http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=454
http://ru.wikipedia.org/
http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo7/lo7-3892.htm
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5306
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572
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4.Современный русский литературный язык / Под ред. П.А.Леканта. - М.: 

Высш.шк., 1996.—462с. 

5.Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: В З-х 

частях. Ч.2: Морфология. Синтаксис.—2002.—704с. 

6.Тихонов А.Н. Современный русский язык: Морфемика. 

Словообразование. Морфология: [Учеб. пособие] / А.Н.Тихонов.—М.: 

Цитадель-Трейд, 2002.—463с. 

7.Балалыкина Э.А. Современный русский язык: Морфология. Часть 1   : 

Имена. Наречия. Категория состояния. Казань, 2003.—171с. 

8.Балалыкина Э.А. Современный русский язык: Морфология. Ч. 3: Сборник 

задач и упражнений: учебно-методическое пособие.—2010.—179 с. 

 

ЛЕКЦИЯ IV. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Вопросы для изучения 

1. Какое общеграмматическое значение выделяет имена 

существительные в самостоятельную часть речи. 

2. Какие грамматические категории присущи именам существительным? 

В чём их особенность? 

3. Какие выделяются лексико-грамматические разряды имён 

существительных? 

4. В чём грамматичская особенность существительных нарицательных и 

собственных? 

5. В чём грамматиеская особенность существительных конкретных, 

отвлечённых, вещественных, собирательных? 

 

Имя существительное как часть речи. Имя существительное – это 

самостоятельная часть речи, имеющая общекатегориальное значение 

предметности и выражающая это значение в частных грамматических 

категориях одушевлённости-неодушевлённости, рода, числа и падежа. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных – это 

грамматически значимые группы слов в рамках данной части речи. На 

основе общности значений и морфологических свойств существительные 

объединяются в лексико-грамматические разряды: а) нарицательных и 

собственных существительных, б) конкретных существительных и 

существительных отвлечённых, собирательных, вещественных. 

Нарицательные существительные обозначают обобщённые названия 

однородных предметов (дерево, учитель). Большинство нарицательных 

существительных изменяются по числам. 

Собственные существительные называют отдельные предметы из 

класса однородных. Собственными существительными являются: имена, 

фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия, 

названия исторических событий, периодов, названия художественных 

произведений, газет, журналов, названия магазинов, кафе, учреждений, 
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названия театров, кинотеатров, клубов, сорта и марки различных предметов, 

аббревиатуры. Имена собственные не изменяются по числам: они имеют 

либо форму единственного числа (Кавказ), либо форму множественного 

числа (Альпы). Изменяются по числам фамилии родственников, 

однофамильцев, тёзок (Ивановы, братья Знаменские). Имена, обобщающие 

характерные типы людей (маниловы), целесообразно рассматривать как 

существительные нарицательные. 

В результате семантического словообразования на базе 

нарицательных существительных активно образуются имена собственные. 

На базе собственных существительных образуются существительные 

нарицательные. 

Существительные конкретные и существительные отвлечённые, 

вещественные, собирательные 

Конкретные существительные обозначают конкретные предметы, 

поддающиеся счёту: дом, ведомость. Их грамматические признаки: 1) 

изменяются по числам, 2) сочетаются с количественными числительными, 

3) со словами много, мало выступают в форме множественного числа. 

Отвлечённые (абстрактные) существительные называют: а) отвлечённые 

понятия (гуманизм), б) отвлечённые действия (борьба), в) отвлечённый 

признак (белизна), г) отвлечённое количество (множество). Отвлечённые 

существительные образуются с помощью словообразующих суффиксов –

ость (-есть), -от(а), -изн(а), -ин(а), -ниj, -отн(я), -ациj(я), -ств(о), -изм и др.  

Вещественные существительные называют однородные по своему составу 

вещества: 1) полезные ископаемые (медь); 2) химические вещества 

(магний,); 3) сельскохозяйственные культуры (пшеница); 4) ягоды (вишня); 

5) различные материалы (шерсть); 6) лекарственные препараты (аспирин); 

7) пищевые продукты (творог); 8) физиологические жидкости, продукты 

жизнедеятельности организма (кровь); 9) минералы (мрамор); 10) почву 

(грязь); 11) атмосферные осадки (град); 12) материалы на производстве, 

строительстве (древесина). 

Собирательные существительные обозначают неопределённое множество 

предметов или лиц как одно неделимое целое: 1) совокупность лиц 

(молодёжь); 2) животных (зверьё); 3) растений (хвоя); 4) предметов обихода 

и изделий (бельё); 5) продуктов деятельности (писанина). Это собственно 

собирательные существительные. 

Грамматические признаки отвлечённых, вещественных и собственно 

собирательных существительных: 1) не изменяются по числам (группа 

singularia tantum), 2) не сочетаются с количественными числительными, 3) 

со словами много, мало выступают в форме единственного числа (много 

добра, вишни, посуды). 

Выделяются и семантически собирательные существительные: 

коллектив, народ, созвездие. Они имеют собирательную семантику, но 

отличаются от собственно собирательных грамматически: 1) изменяются 

по числам (стая – стаи, имеют две числовые парадигмы), 2) сочетаются с 

количественными числительными (пять оркестров), 3) со словами много, 
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мало выступают в форме множественного числа (много классов, народов, 

созвездий). Грамматически они похожи на конкретные существительные. 

В результате семантического словообразования некоторые 

отвлечённые и вещественные существительные изменили своё значение и 

стали существительными pluralia tantum (имеют только формы 

множественного числа и не относятся к указанным ЛГР). Например: чтение 

(отвл., sg.t.) и Виноградовские чтения (pl.t.), песок (вещ.) и жить в песках 

(pl.t.), грязь (вещ., sg.t.) и лечиться грязями (pl.t.). 

Одушевлённые существительные и существительные группы pluralia 

tantum по вышеуказанным ЛГР не распределяются. 

 

ЛЕКЦИЯ V. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

ОДУШЕВЛЁННОСТИ / НЕОДУШЕВЛЁННОСТИ 

 

Вопросы для изучения 

1. В чём особенность содержания и средства выражения категории 

одушевлённости/ неодушевлённости? 

2. Какие грамматические противоречия отмечаются в категории 

одушевлённости /неодушевлённости? 

3. Какие существительные имеют колеблющиеся признаки 

одушевлённости / неодушевлённости? 

4. В чём особенность одушевлённых личных и неличных 

существительных? 

 

Одушевлённость/неодушевлённость – это лексико-грамматическая 

категория существительных, в соответствии с которой все существительные 

относятся к грамматическому классу одушевлённых существительных, 

называющих живых существ: людей, животных, птиц, рыб, насекомых, или 

же к грамматическому классу неодушевлённых существительных, 

обозначающих предметы неживой природы и растения, а также события, 

явления, качества, действия, состояния и т.п. Полного соответствия между 

одушевлённостью и живым в природе и неодушевлённостью и неживым в 

природе нет. Вывод об одушевлённости или неодушевлённости 

существительного делается на основе грамматического показателя. 

Грамматическим показателем одушевлённости является совпадение формы 

винительного падежа множественного числа с формой родительного падежа 

множественного числа (В.мн.=Р.мн.); при неодушевлённости форма 

винительного падежа множественного числа совпадает с формой 

именительного падежа множественного числа (В.мн.=И.мн.) для всех родов. 

Грамматическими признаками одушевлённости обладают некоторые 

существительные – наименования неживых предметов: 1) названия 

шахматных фигур (король); 2)названия карт (туз); 3) названия умерших 

(погибший); 4) кукол (кукла); 5) мифических существ (русалка); 6) игр 

(играть в дурака); 7) литературных, музыкальных произведений (слушать 
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«Евгения Онегина»); 8) спортивных снарядов (прыгать через коня). 

Грамматическими признаками неодушевлённости обладают 

семантически собирательные существительные (толпа) и по аналогии 

собственно собирательные существительные (молодёжь). В конструкциях 

типа пойти в солдаты употребляется форма винительного падежа 

множественного числа, образованная по типу неодушевлённых 

существительных. 

Колеблющиеся признаки одушевлённости/неодушевлённости имеют 

существительные, называющие микроорганизмы, а также некоторых 

беспозвоночных.  

Личные и неличные одушевлённые существительные. Личные 

существительные называют лицо (человека). Неличные существительные 

называют животных, птиц, рыб, насекомых и т.д., т.е. не-лицо. 

 

ЛЕКЦИЯ VI. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ РОДА 

 

Вопросы для изучения 

1. Какие способы выражения ГК рода имеются в современном русском 

языке? 

2. Какие слова имеют так называемый общий род? Какая терминология 

точнее передаёт их грамматические особенности (двуродовые 

существительные, явление родовой омонимии)? 

3. Как определяется род несклоняемых существительных? 

4. Что такое родовой параллелизм (родовая синонимия)? 

5. Какие случаи колебания существительных в роде вы можете 

привести? 

 

Категория рода – одна из основных ГК имени существительного. Все 

существительные имеют категорию рода, т.е. принадлежат к одному их трёх 

родов – мужскому, женскому, среднему (клён, сосна, дерево, пол, стена, 

окно). Существительные, не имеющие формы единственного числа (pluralia 

tantum), рода не имеют (сани, дрожжи, сутки). Номинативное значение ГК 

рода – связь с обозначаемым мужским или женским биологическим полом 

(мальчик-девочка). Но эта связь нерегулярна и у неодушевлённых 

существительных отсутствует, хотя в художественных текстах (эстетически 

и стилистически организованных) может возникать (И.А.Крылов «Стрекоза 

и муравей»)  

Способы выражения ГК рода в современном русском языке. 

1. Собственно морфологический (при помощи окончания). Каждый род 

располагает своей системой окончаний. 

2. Лексический способ. Род выражен корневой морфемой только у 

одушевлённых существительных. Противопоставленные по родо-половому 

признаку существительные, как правило, образуют пары: мужчина – 

женщина. 
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3. Словообразовательный способ. Существительные мужского рода 

образуются с помощью суффиксов –тель, -ник, -чик (щик), -ист, -ец и др. 

Существительные женского рода образуются с помощью суффиксов –изн(а), 

-ель, -иц(а), -ость, -ш(а), -ниц(а), -от(а) и др. Существительные среднего 

рода образуются с помощью суффиксов –ениj-, -иj-, -ниj-, -ствиj-, -ств(о) и 

др. 

4. Синтаксический способ. Род проявляется: 1) в согласовании с 

существительным разных форм полных прилагательных и причастий; 2) в 

согласовании с существительным (в форме именительного падежа 

единственного числа) форм глагола в прошедшем времени, кратких 

прилагательных и причастий; 3) в возможности замены существительных 

лично-указательными местоимениями он, она, оно (кроме слов типа 

доктор, директор). 

Во множественном числе категория рода не имеет выражения, 

грамматическое значение не проявляется ни с помощью флексий, ни 

синтаксически. 

Слова «общего рода» – это существительные с окончанием –а, 

называющие лиц мужского или женского пола по их качеству или действию, 

например: плакса, неряха. В предложении прилагательные, причастия, 

глаголы (в форме прошедшего времени) согласуются с двуродовыми 

существительными в форме мужского или женского рода (в зависимости от 

контекста). Вне согласования род двуродовых существительных определить 

невозможно. Иван такОЙ сластёнА (муж.р.). Наташа такАЯ сластёнА 

(жен.р.). Показатель рода синтаксический. 

Род несклоняемых существительных. 

1. Несклоняемые одушевлённые неличные существительные (кенгуру, пони, 

фламинго) относятся к мужскому роду.  

2. Несклоняемые неодушевлённые существительные относятся к среднему 

роду (бра, бистро, кафе, суши). 

3. Однако правило №2 может нарушаться, и род несклоняемого 

существительного определяется по соотношению родового и видового 

понятий. Цеце, ж.р. – муха, брокколи, кольраби, ж.р. – капуста, салями, 

ж.р. – колбаса, бри, м.р. – сыр, сирокко, м.р. – ветер. 

4. Слова, недостаточно освоенные русским языком (например, названия 

экзотических фруктов: авокадо, киви, манго, нектарине), в словарях даются 

то как существительные среднего рода, то как существительные мужского 

рода. Оба варианта правильные на данном этапе развития языка. 

5. Род несклоняемых географических названий, названий газет, журналов 

определяется по роду существительного, называющего родовое понятие. 

Колорадо, ж.р. – река. 

6. Существительные, обозначающие лиц женского пола, являются именами 

женского рода (мисс); обозначающие лиц мужского пола, - именами 

мужского рода (мафиози). 

7. У буквенных аббревиатур род определяется по опорному слову (МВД 

ср.р..). У звуковых – в зависимости от фонетического облика: вуз м.р. Это 
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правило действует не всегда: ООН, МРИ ФНС – ж.р. по опорному слову. 

Родовой параллелизм (родовые синонимы). Источник родового 

параллелизма – древнее соответствие существительных *ā-основ и *ŏ-

основ. В результате параллельно существовали однокоренные слова с 

нулевым окончанием и окончанием –а: ставень-ставня. В современном 

русском языке абсолютных родовых синонимов практически нет (перифраз-

перифраза). Они различаются семантически (жар-жара), или 

стилистически (книжное – разговорное, устаревшее, специальное: рельс-

рельса). 

Колебание в роде испытывают некоторые существительные с мягкой 

основой и нулевым окончанием (слова м.р. гель, тюль, толь, шампунь, 

сезаль) в разговорной речи употребляется как существительные женского 

рода – «колеблются» в роде. 

 

 

ЛЕКЦИЯ VII. СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА 

 

Вопросы для изучения 

1. В чём заключается сущность ГК числа? 

2. Какие способы выражения ГК числа существуют в русском языке? 

3. В чём особенность существительных группы singularia tantum? 

4. В чём особенность существительных группы группы pluralia tantum? 

 

ГК числа – это словоизменительная ГК существительных, 

выражающаяся в системе двух противопоставленных рядов форм – 

единственного и множественного числа. Единственное число как член 

морфологического противопоставления «формы ед.ч. – формы мн.ч.» 

обозначает, что предмет представлен в количестве, равном одному. 

Множественное число как член морфологического противопоставления 

«формы ед.ч. – формы мн.ч.» обозначает, что предмет представлен в 

количестве большем, чем один. В процессе развития русского языка 

наблюдается активная тенденция числовой противопоставленности, или 

чёткой формальной дифференциации единственного числа и 

множественного числа. В.В.Виноградов считал множественное число 

«сильной формой числа», т.к. оно всегда стремится к обособлению от форм 

единственного числа.  

Грамматическое значение числа может быть выражено при помощи 

следующих грамматических средств: окончание (основное средство), 

формообразующие суффиксы, разноосновный супплетивизм, разнокорневой 

супплетивизм, характер конечного согласного основы (твёрдый — мягкий), 

разноместное ударени, чередующиеся согласные, синтаксический способ (у 

несклоняемых существительных). 

В современном русском языке наряду с именами с выраженным 

противопоставлением единственного числа и множественного числа 

имеются имена с невыраженным противопоставлением по числу. 
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Существительные в этом случае могут иметь только форму единственного 

числа (singularia tantum) или только форму множественного числа (pluralia 

tantum). 

 

ЛЕКЦИЯ VIII. СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНАЯ ГК ПАДЕЖА 

 

Вопросы для изучения 

1. В чём заключается сущность ГК падежа? 

2. Какие способы выражения ГК падежа существуют в русском языке? 

3. Какие частные значения падежей существуют в русском языке? 

 

ГК падежа – это словоизменительная категория существительного, 

выражающая то или иное отношение обозначаемого существительным 

предмета к другим предметам, действиям, признакам. Категория падежа 

образуется противопоставлением шести падежей: именительного, 

родительного, дательного, винительного, творительного, предложного. 

Именительный падеж противопоставлен всем остальным падежам. Он 

выражает самостоятельное, грамматически независимое положение 

существительного в речи и называется прямым. Остальные падежи 

косвенные, они обозначают грамматически зависимое положение 

существительного. 

Грамматические значения падежей могут быть выражены при помощи 

следующих грамматических средств:окончание, разноместное ударение, 

предлоги, синтаксический способ. 

Один и тот же падеж в зависимости от контекста и от лексического 

значения существительного может выражать разные значения. Существует 

три основных типа падежных значений: 1) субъектное – указание на 

производителя действия или носителя признака (поезд идёт, построен 

рабочими); 2) объектное – указание на тот объект, на который направлено 

действие (читать письмо, дом построен); 3) определительное – указание на 

признак предмета, на время, место, причину, образ действия, цель, меру и 

степень (статья о науке, отец в гневе, улетать первым рейсом, пахнет 

яблоками). 

 

ЛЕКЦИЯ IX. СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

Вопросы для изучения 

1. Какие типы склонения существительных выделяются в русском 

языке? 

2. Каковы принципы распределения существительных по типам 

склонения? 

3. В чём особенность разносклоняемых существительных? 

4. В чём сущность флективной синонимии?  

 

Склонение – это 1) изменение имён по падежам и числам, 2) сами 
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классы слов, объединённых общностью словоизменения, 3) образец, по 

которому изменяются слова этого класса. Типы склонения строго 

различаются только в падежных формах единственного числа. Во 

множественном числе различия не столь определённы, а в дательном, 

творительном и предложном падежах множественного числа различия 

флексий вообще отсутствуют. Поэтому у существительных группы pluralia 

tantum невозможно определить тип склонения. Она квалифицируется как 

особая группа, не имеющая показателей типа склонения. 

Склонение существительных связано с морфологической категорией 

рода, но не определяется ею последовательно. По характеру окончаний 

существительные подразделяются на три типа склонения. Типы склонения в 

научной и школьной грамматике отличаются. Различие заключается в 

порядке нумерации склонений, в их названиях, в отнесении некоторых 

групп слов к разным типам склонения (например, существительные на -мя). 

Продуктивные типы склонений: 1 субстантивное склонение, 2 

субстантивное склонение, 3 субстантивное склонение, адъективное 

склонение. Непродуктивные типы склонений: смешанное склонение, 

нулевое склонение.  

Флективная синонимия в современном русском языке (традиционно: 

варианты падежных окончаний). Это явление частотно в современном 

русском языке. Причина в истории русского языка, в перестройке первичной 

системы склонения имён, во взаимодействии существительных разных 

типов основ (например, *o-основ и *u-основ), во взаимодействии твёрдых и 

мягких разновидностей в рамках одного склонения, семантические 

изменения слов. Всё это обусловило сложную и противоречивую картину 

соотношения падежных окончаний. Флективная синонимия наблюдается в 

падежных формах: родительный падеж единственного числа 

существительных мужского рода 2 склонения, творительный падеж 

единственного числа существительных женского рода 1 склонения, 

предложный падеж единственного числа существительных мужского рода 2 

склонения, родительный падеж множественного числа.  

 

 

ТЕМА III. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 

Аннотация. Данная тема раскрывает грамматические особенности имён 

прилагательных как самостоятельной части речи. 

Ключевые слова: значение признака предмета, качественные, 

относительные, притяжательные прилагательные, склонение 

прилагательных, степени сравнения прилагательных, полные и краткие 

прилагательные. 

Методические рекомендации по изучению темы 

Тема содержит лекционную и практическую части, где подробно 

рассматриваются грамматические категории и лексико-грамматические 

разряды прилагательных, анализируются трудные, проблемные и 
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дискуссионные вопросы изучения имён прилагательных в отечественном 

языкознании. Предлагаются вопросы для самоконтроля, а также материалы 

для практической и самостоятельной работы. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 
http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=454  
http://ru.wikipedia.org 
http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo7/lo7-3892.htm 
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5306 
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572 
1.Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. - М.: Рус. 

яз., 2001.—718с. 

2.Русская грамматика / Под ред. Н.Ю.Шведовой. —М.: Наука, 1980.—709 с. 

3.Современный русский язык /Под ред. В.А.Белошапковой.—Москва: 

Высшая школа, 1990.—320с. 

4.Современный русский литературный язык / Под ред. П.А.Леканта. - М.: 

Высш.шк., 1996.—462с. 

5.Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: В З-х 

частях. Ч.2: Морфология. Синтаксис.—2002.—704с. 

6.Тихонов А.Н. Современный русский язык: Морфемика. 

Словообразование. Морфология: [Учеб. пособие] / А.Н.Тихонов.—М.: 

Цитадель-Трейд, 2002.—463с. 

7.Балалыкина Э.А. Современный русский язык: Морфология. Часть 1   : 

Имена. Наречия. Категория состояния. Казань, 2003.—171с. 

8.Балалыкина Э.А. Современный русский язык: Морфология. Ч. 3: Сборник 

задач и упражнений: учебно-методическое пособие.—2010.—179 с. 

 

 

ЛЕКЦИЯ X. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 

Вопросы для изучения 

1. На основании каких принципов имя прилагательное рассматривается 

как самостоятельная часть речи? 

2. В чём семантическая и грамматическая специфика имён 

прилагательных? 

3. В чём различие лексико-грамматических разрядов прилагательных? 

 

Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, выражающая 

общекатегориальное значение признака (признаковости) и представляющая 

это значение в словоизменительных грамматических категориях рода, числа 

и падежа. Прилагательное имеет полные и краткие формы и обладает 

грамматической категорией степеней сравнения. Грамматические категории 

рода, числа, падежа прилагательного не самостоятельные, а грамматически 

зависимые от существительного. Синтаксическая функция прилагательных 

– согласованное определение или именная часть составного сказуемого. 

http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=454
http://ru.wikipedia.org/
http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo7/lo7-3892.htm
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5306
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572
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Лексико-грамматические разряды прилагательных. I классификация: по 

семантическим, словообразовательным и грамматическим особенностям 

прилагательные могут быть только притяжательными или 

непритяжательными. II классификация (традиционная). Традиционно по 

лексическим, грамматическим и словообразовательным свойствам 

прилагательные делятся на качественные, относительные и 

притяжательные. Такая классификация принята и в школе. 

Помимо данных классификаций, в ряде исследований по русской 

морфологии предлагаются и другие классификации прилагательных. 

По характеру грамматических признаков различаются 

прилагательные, имеющие: 1) полные и краткие формы (молодой, хороший, 

синий); 2) только полные формы (боковой, каменный, рыбный); 3) только 

краткие формы (рад, горазд); 4) неизменяемые прилагательные (беж, хаки, 

индиго). 

По семантико-словообразовательным особенностям различаются 

прилагательные, характеризующие предмет через его отношение: 1) к счёту 

(первый выстрел, сотый дом, пятая серия); 2) к одушевлённому объекту 

(кошкин дом, змеиное жало, отцовский пиджак); 3) к неодушевлённому 

предмету или действию (городской пейзаж, весенняя песня, сверлильный 

станок, переходной мост). 

Однако ни одна из данных классификаций не является оптимальной, и 

дискуссии о принципах классификации и разрядах прилагательных 

продолжаются. 

 

 

ЛЕКЦИЯ XI. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ПОЛНЫЕ И КРАТКИЕ 

 

Вопросы для изучения 

1. В чём заключаются морфологические, синтаксические и 

семантические особенности полных прилагательных? 

2. В чём заключаются морфологические, синтаксические и 

семантические особенности кратких прилагательных? 

3. Какие прилагательные первичны с точки зрения истории языка? 

 

Многие прилагательные имеют обе формы: полную и краткую 

(тонкий - тонок, хитрый - хитёр). Краткая и полная формы различаются 

морфологическими, синтаксическими и семантическими признаками. 

1) Краткие прилагательные изменяются по числам, а в единственном числе 

– по родам. Они не изменяются по падежам. В древнерусском языке они 

склонялись, поэтому в устойчивых выражениях сохранились их падежные 

формы: на босу ногу, от мала до велика, средь бела дня и др. 

2) В предложении краткая форма является частью составного именного 

сказуемого (Ты сер, а я, приятель, сед). 

3) Краткая форма по семантике несколько отличается от полной формы. 

Краткая форма может обозначать временный признак, а полная – 
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постоянный (девушка спокойна (в данный момент) и девушка спокойная 

(всегда). Краткая форма может указывать на чрезмерность проявления 

признака (хозяйка стара ‘очень старая’; рубашка пестра ‘чрезмерно’). 

По наблюдениям В.В.Виноградова, краткие формы прилагательных 

стремятся обособиться от полных форм, при этом разрушается лексическая 

цельность имени прилагательного, ранее объединявшая в языке и полные, и 

краткие формы. 

1) Только краткую форму имеют прилагательные рад, горазд, должен, 

надобен, великоват, маловат, одинёшенек, радёхонек. 

2) В ряде случаев лексические значения полной и краткой форм расходятся 

настолько значительно, что можно говорить о чисто формальном 

соотношении разных прилагательных, одно из которых имеет только 

полную форму, а другое – только краткую. Ср.: видный учёный ‘известный’ 

и дом виден ‘доступен зрению’; властный человек ‘имеющий привычку 

повелевать’ и властен ‘имеющий право что-нибудь делать’. 

3) При семантическом переосмыслении прилагательное может утрачивать 

краткую форму. Глухой старик – старик глух, но у прилагательных в 

словосочетаниях глухая стена, глухой звук, глухая провинция, глухая улица 

краткой формы нет. Не во всех значениях обладают краткой формой 

прилагательные бедный, голый, дикий, фальшивый и др. 

4) Не имеют кратких форм прилагательные, обозначающие масти животных 

(гнедой, каурый, сивый), прилагательные с суффиксами: -ск-, -ов-, -н-, -л-, -

енн-, -ущ-, -ш- (детский, рядовой, кровный, горелый, хитрющий, 

толстенный, старший). 

При морфологическом разборе прилагательного в тексте следует 

учитывать, может ли оно иметь краткую форму именно в данном тексте, не 

изменится ли в краткой форме его значение. 

 

ЛЕКЦИЯ XII. СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНАЯ ГК 

СТЕПЕНЕЙ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

Вопросы для изучения 

1. Какая форма предсталяет собой положительную степень сравнения 

имён прилагательных? 

2. В чём особенность сравнительной степени сравнения имён 

прилагательных (семантика, особенности формообразования, 

синтаксическая функция)? 

3. В чём особенность превосходной степени сравнения имён 

прилагательных (семантика, особенности формообразования, 

синтаксическая функция)?  

 

Прилагательные могут иметь три степени сравнения: положительную, 

сравнительную и превосходную. Исходной является форма положительной 

степени. Говорить о наличии у слова положительной степени сравнения 

можно лишь в том случае, если данное прилагательное способно 
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образовывать сравнительную или превосходную степень сравнения. 

Сравнительная степень (компаратив) обозначает признак, который в 

одном предмете проявляется в большей или меньшей степени, чем в других. 

Синтетическая (простая) форма образуется с помощью формообразующих 

суффиксов: 

-ее (-ей): сильнее, милей, 

-е: сухой – суше (чередование согласных в основе), близкий – ближе, 

широкий – шире (в производящей основе происходит усечение 

суффиксов –к-, -ок-), 

-ше: тонкий – тоньше, горький – горше, далёкий – дальше, 

-же: глубокий – глубже; 

конфиксов по----е, по---ее: покороче, пожирнее. 

Возможны и супплетивные формы: хороший – лучше, плохой – хуже, 

маленький – меньше. 

Форма неизменяемая, в предложении прилагательное в синтетической 

(простой) форме сравнительной степени выполняет роль сказуемого. 

Не имеют простой формы сравнительной степени прилагательные с 

суффиксами –ск-, -ов, -н-, -л- (дружеский, массовый, кровный, исхудалый и 

др.). 

Аналитическая (составная) форма образуется с помощью 

вспомогательных слов более, менее, которые присоединяются к 

прилагательному в форме положительной степени: более красивый, менее 

смышлёный. В предложении прилагательное в этой форме выполняет 

функцию определения. 

Превосходная степень (суперлатив) обозначает признак, который в 

данном предмете проявляется в наивысшей степени или больше, чем в 

других предметах. 

Синтетическая (простая) форма образуется с помощью 

формообразующих 1) суффиксов -ейш- (-айш-) (с чередованием звуков, 

усечением конечных согласных производящей основы): новый – новейший, 

строгий – строжайший, близкий – ближайший; 2) конфиксов наи----ш 

(высокий – наивысший, с усечением), наи----ейш (красивый – 

наикрасивейший); 3) возможны супплетивные формы: хороший – лучший, 

плохой – худший, маленький – меньший. 

Аналитическая (составная) форма образуется с помощью 

вспомогательных слов самый, наиболее, наименее, которые присоединяются 

к прилагательному в форме положительной степени: самый умный, наиболее 

красивый, наименее смышлёный; прибавлением к синтетической форме 

компаратива вспомогательного слова всего (если существительное 

неодушевлённое), всех (если существительное одушевлённое): всего 

дороже сон, ученик умнее всех. 

Прилагательные-суперлативы изменяются по родам, числам и 

падежам, в предложении выполняют функцию определения (кроме 

неизменяемых форм типа дороже всего, умнее всех, в предложении они 

выполняют роль сказуемого). 
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Элатив – это прилагательное, образованное семантическим способом 

на основе суперлатива. Оно приобретает значение предельной степени 

качества без сравнения с другими предметами (Человек он был 

принципиальнейший; погода стояла чудеснейшая). 

 

ЛЕКЦИЯ XIII. СКЛОНЕНИЕ ПОЛНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

Вопросы для изучения 

1. Какие прилагательные относятся к первому склонению? 

2. Какие прилагательные относятся ко второму склонению? 

3. Какие прилагательные относятся к третьему склонению? 

 

По склонению прилагательные делятся на три типа. 

1 склонение – прилагательные, имеющие в начальной форме окончания –ый 

(-ий), -ой (зелёный, смелый, синий, зимний, молодой, голубой). В нём 

различаются три разновидности. К твёрдой разновидности относятся 

прилагательные с основой на твёрдые согласные (алый, худой, прямой), к 

мягкой – с основой на мягкие согласные (летн’ий, ранн’ий), к смешанной 

– прилагательные с основой на Г, К, Х (строг’ий - строгая, ломк’ий - 

ломкая, т.к. в одних падежах конечный согласный основы твёрдый, в других 

– мягкий), с основой на шипящие. 

2 склонение – прилагательные с суффиксом –ий-, имеющие в начальной 

форме нулевое окончание ( ). 

3 склонение (именное) – собственно притяжательные прилагательные с 

суффиксами –ов-, -ин-, имеющие в начальной форме нулевое окончание 

(дядин, бабушкин, дедушкин, Машин). Они имеют окончания имён 

существительных в именительном, родительном, дательном, винительном 

падежах единственного числа. 

 

 

ТЕМА IV. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

 

Аннотация. Данная тема раскрывает грамматические особенности имён 

числительных как самостоятельной части речи. 

Ключевые слова: значение количества, количественные, дробные, 

собирательные числительные. 

Методические рекомендации по изучению темы 

Тема содержит лекционную и практическую части, где подробно 

рассматриваются грамматические категории и семантические разряды 

числительных, анализируются трудные, проблемные и дискуссионные 

вопросы изучения имён числительных в отечественном языкознании. 

Сопоставлется школьная и научная грамматики. Предлагаются вопросы для 

самоконтроля, а также материалы для практической и самостоятельной 

работы. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 
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http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=454  
http://ru.wikipedia.org 
http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo7/lo7-3892.htm 
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5306 
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572 
1.Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. - М.: Рус. 

яз., 2001.—718с. 

2.Русская грамматика / Под ред. Н.Ю.Шведовой. —М.: Наука, 1980.—709 с. 

3.Современный русский язык /Под ред. В.А.Белошапковой.—Москва: 

Высшая школа, 1990.—320с. 

4.Современный русский литературный язык / Под ред. П.А.Леканта. - М.: 

Высш.шк., 1996.—462с. 

5.Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: В З-х 

частях. Ч.2: Морфология. Синтаксис.—2002.—704с. 

6.Тихонов А.Н. Современный русский язык: Морфемика. 

Словообразование. Морфология: [Учеб. пособие] / А.Н.Тихонов.—М.: 

Цитадель-Трейд, 2002.—463с. 

7.Балалыкина Э.А. Современный русский язык: Морфология. Часть 1   : 

Имена. Наречия. Категория состояния. Казань, 2003.—171с. 

8.Балалыкина Э.А. Современный русский язык: Морфология. Ч. 3: Сборник 

задач и упражнений: учебно-методическое пособие.—2010.—179 с. 

 

ЛЕКЦИЯ XIV. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

 

Вопросы для изучения 

1. Имя числительное, его семантические и грамматические особенности. 

Семантические разряды числительных. 

2. Структурные типы числительных. 

3. Омонимия числительных и слов других частей речи. 

 

Имя числительное – это самостоятельная часть речи, выражающая 

общекатегориальное значение количества в морфологических категориях 

падежа (последовательно) и рода (непоследовательно). Категория падежа у 

числительных – это словоизменительная категория, представленная шестью 

рядами падежных форм, по флексиям совпадающих с падежными формами 

существительных (пяти, пятью, как существительные 3 склонения) или 

прилагательных (двоим, пятерым). Неопределённо-количественные 

числительные много, мало, немного, немало несклоняемые. 

Словоизменительную категорию рода имеют только числительные 

один, два, оба, полтора. У числительных два, оба, полтора род представлен 

двумя рядами форм: рядом форм мужского и среднего рода (два, оба, 

полтора километра, ведра) и рядом форм женского рода (две, обе, полторы 

ложки). У слов два, полтора род выражен только в формах именительного и 

винительного падежей (с неодушевлёнными существительными), у слова 

оба род выражен во всех падежных формах. Числительные (кроме слов два, 

http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=454
http://ru.wikipedia.org/
http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo7/lo7-3892.htm
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5306
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572
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полтора) никак не указывают на грамматический род тех существительных, 

с которыми они сочетаются. Числительные не имеют категории числа 

(понятие числа входит в их лексическое значение). В предложении 

числительные выступают в функции подлежащего, сказуемого, дополнения, 

определения. 

Числительные делятся на три семантических разряда: 

количественные, дробные, собирательные. Количественные числительные 

обозначают абстрактное число, а также количество предметов при счёте 

(три). Дробные числительные обозначают часть целого (одна шестая). 

Собирательные числительные обозначают количество предметов как одно 

целое (двое). Слова типа первый, второй, третий, сотый и т.д. являются 

порядковыми прилагательными (относительными / непритяжательными). 

Структурные типы числительных. Непроизводные (простые) 

числительные: один, два, полтора и др. Производные числительные: а) 

суффиксально-производные: одиннадцать, тридцать, троj-е, пятеро и др.; 

б) сложные числительные (сложные слова, состоящие из двух корневых 

морфем-числительных; грамматическое значение у них выражается 

прерывистой флексией.): пятьдесят и др. Составные числительные 

(состоят из нескольких слов, каждое из которых само является простым или 

сложным числительным): триста сорок восемь. 

Омонимия числительных и слов других частей речи. Числительные: 

1) один, 2) тысяча, миллион, миллиард, 3) много, мало, немного, немало - 

следует отличать от омонимов – слов других частей речи. 

 

 

ТЕМА V. МЕСТОИМЕНИЕ 

 

Аннотация. Данная тема раскрывает грамматические особенности 

местоимений как самостоятельной части речи. 

Ключевые слова: значение количества, количественные, дробные, 

собирательные числительные. 

Методические рекомендации по изучению темы 
Тема содержит лекционную и практическую части, где подробно 

рассматриваются грамматические категории и семантические разряды 

местоимений, анализируются трудные, проблемные и дискуссионные 

вопросы изучения местоимений в отечественном языкознании. 

Сопоставлется школьная и научная грамматики. Предлагаются вопросы для 

самоконтроля, а также материалы для практической и самостоятельной 

работы. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 
http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=454  
http://ru.wikipedia.org 
http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo7/lo7-3892.htm 
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5306 
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572 

http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=454
http://ru.wikipedia.org/
http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo7/lo7-3892.htm
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5306
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572
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1.Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. - М.: Рус. 

яз., 2001.—718с. 

2.Русская грамматика / Под ред. Н.Ю.Шведовой. —М.: Наука, 1980.—709 с. 

3.Современный русский язык /Под ред. В.А.Белошапковой.—Москва: 

Высшая школа, 1990.—320с. 

4.Современный русский литературный язык / Под ред. П.А.Леканта. - М.: 

Высш.шк., 1996.—462с. 

5.Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: В З-х 

частях. Ч.2: Морфология. Синтаксис.—2002.—704с. 

6.Тихонов А.Н. Современный русский язык: Морфемика. 

Словообразование. Морфология: [Учеб. пособие] / А.Н.Тихонов.—М.: 

Цитадель-Трейд, 2002.—463с. 

7.Балалыкина Э.А. Современный русский язык: Морфология. Часть 1   : 

Имена. Наречия. Категория состояния. Казань, 2003.—171с. 

8.Балалыкина Э.А. Современный русский язык: Морфология. Ч. 3: Сборник 

задач и упражнений: учебно-методическое пособие.—2010.—179 с. 

 

ЛЕКЦИЯ XV. МЕСТОИМЕНИЕ 

 

1. Местоимение как часть речи. 

2. Семантические разряды местоимений. 

3. Группы местоимений по их грамматическим свойствам. 

4. Омонимия местоимений и слов других частей речи. 

 

Местоимение по семантике, морфологическим свойствам, 

синтаксическим функциям весьма неоднородны, поэтому многие учёные 

отказывали им в отнесении к самостоятельной части речи (Ф.Ф.Фортунатов, 

А.М.Пешковский, Л.В.Щерба). 

Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая указывает на 

предметы, признаки предметов, на количество предметов, но не называет 

их. По категориальному значению местоимение противостоит всем 

знаменательным частям речи, которые выполняют номинативную функцию. 

Его общекатегориальное значение – указание без наименования. 

Местоимение выполняет в языке прежде всего заместительную функцию, 

т.к. лишь указывает на лица, предметы, признаки, не называя их.  

Начальная форма местоимений – форма именительного падежа 

единственного числа мужского рода (мой, наш, какой, который) или только 

именительного падежа (я, ты, мы, вы, кто, что, кто-либо). Некоторые 

местоимения (себя, некого, нечего) не имеют формы именительного падежа, 

в этих случаях следует отметить, что начальной формы нет. 

Местоимения очень разнообразны, поэтому классифицируются по 

двум уровням: по семантике и по грамматическим свойствам. По семантике, 

по типам связи с другими словами местоимения делятся на 9 разрядов: 

личные, возвратное, определительные, указательные, притяжательные, 

вопросительные, относительные, отрицательные, неопределённые. По 
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грамматическим свойствам местоимения делятся на три класса (группы): 

обобщённо-предметные, обобщённо-признаковые, обобщённо-

количественные местоимения. 

В современном русском языке некоторые существительные, 

прилагательные, числительные, причастия в результате семантического 

словообразования изменили семантику и пополнили класс местоимений: 

один ‘некоторый’, отдельный ‘некоторый’, данный ‘этот’, настоящий 

‘этот’, определённый ‘некоторый, кое-какой’, последний ‘этот’, 

указанный ‘тот, этот’, следующий ‘такой-то’.  

Для местоимений характерны три основные функции: дейктическая,  

анафорическая, кванторная. 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Грамматическое значение - это абстрактное значение слова, отвлечённое 

от его лексического значения и свойственное целому классу словесных 

форм. 

Грамматическое средство - это средство выражения грамматического 

значения. 

Грамматическая форма - это материально выраженное единство 

грамматического значения и средства его выражения. 

Парадигма - это совокупность всех словоформ одной лексемы. 

Грамматическая категория - это система противопоставленных друг 

другу рядов морфологических форм (в пределах определённой части речи) с 

однородным содержанием. 

Части речи – это грамматические классы слов, характеризующиеся 

совокупностью семантических, морфологических, словообразовательных, 

синтаксических признаков. 

Имя существительное – это самостоятельная часть речи, имеющая 

общекатегориальное значение предметности и выражающая это значение в 

частных грамматических категориях одушевлённости-неодушевлённости, 

рода, числа и падежа. 

Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, выражающая 

общекатегориальное значение признака (признаковости) и представляющая 

это значение в словоизменительных грамматических категориях рода, числа 

и падежа. 

Имя числительное – это самостоятельная часть речи, выражающая 

общекатегориальное значение количества в морфологических категориях 

падежа (последовательно) и рода (непоследовательно). 

Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая указывает на 

предметы, признаки предметов, на количество предметов, но не называет 

их. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ЛС – лексическое значение 

ГЗ – грамматическое значение 

ГС – грамматическое средство 

ГФ – грамматическая форма 

м.р. - мужской род 

ж.р. - женский род 

ср.р. - средний род 

ед.ч. - единственное число 

мн.ч. - множественное число 

им.п. - именительный падеж 

родит.п. - родительный падеж 

дат.п. - дательный падеж 

вин.п. - винительный падеж 

твор.п. - творительный падеж 

предл.п. - предложный падеж 

 
 


