
1. Предмет морфологии. 
Морфология как грам-

матическое учение о слове. 
Связь морфологии с 
другими разделами.



Морфология
 (греч. morhe «форма» 

logos «учение») 
– это учение о словах как 
частях речи, об их грам-
матических значениях и 
формах, об изменениях слов.



«Для того чтобы узнать язык, 
надо прежде всего понять 

его морфологию» 
Александр Александрович 

Реформатский 



Глокая куздра штеко 
будланула бокра и 
кудрячит бокренка 

Александр Афанасьевич 
Потебня 



Грамматика -
раздел науки о языке, изучаю-

щий строение и изменение 
слов, словосочетаний и пред-
ложений со стороны формы и 
содержания, включающий в 
себя морфологию и синтаксис.



Связь морфологии с 
другими разделами 

■  Фонология
■  Словообразование
■  Лексика
■  Синтаксис



Фонология
При образовании формы слова 

необходимо учитывать законо-
мерности изменения звуков, 
исторические процессы чередований. 

«Я тебе обогну» 
«А ты могни!»



Лексика 
В каждом самостоятельном слове 

формальная часть тесно 
сливается с вещественной, 
грамматическое значение тесно 
связано с лексическим 

стекло 



Словообразование 
Слово может образовываться не столько 

ради номинации нового явления, 
сколько ради того, чтобы стать 
составляющей предложения. 

Так образуются относительные 
прилагательные, отвлеченные 
существительные, наречия. 



Само изменение внешней формы 
слова может быть зна́ком нового 
лексического значения, т.е. 
выражать словообразовательное 
значение. 

Ср.: жара - жар, 
мороженое (сущ.) – мороженый 

(прил.)



Синтаксис
Морфология изучает

■ формы слова как 
таковые

   дом – дома – дому - ….;
■ способности слов 

изменяться: имен – 
склоняться, глагола – 
спрягаться;

Синтаксис изучает
■ формы как выразители 

связи между словами
    строю дом, дом отца, 

мечтаю о доме;
■ типы связи слов: 

управление глагола и 
имени существительного, 
согласование прилага-
тельного с формами 
существительного



Тесная связь морфологии и синтак-
сиса обеспечивает достаточную 
гибкость грамматической формы, 
позволяющей при одинаковом 
лексическом наполнении выска-
зывания по-разному строить 
предложения:

У меня болит рука. – 
Мне больно руку.



Морфология –
это та часть грамматического 
строя языка, которая 
объединяет грамматические 
классы слов (части речи), 
принадлежащие этим клас-
сам грамматические (мор-
фологические) категории и 
формы слов. 



2. Понятия «словоформа», 
«грамматическое 

значение». Средства 
выражения 

грамматических значений.



Основные понятия морфологии

■ форма слова (словоформа);
■ грамматическое значение;
■ грамматическая категория;
■ морфологическая парадигма;
■ части речи. 



Словоформа - 
это морфологическая единица, которая 

представляет собой одну из возможных 
форм  конкретного слова. 

Так, существительное стол – это система 
словоформ: стол, стола, столу, столом 
(о) столе; столы, столов, столам, 
столами, (о) столах. 



Свойства словоформы
1) относительная свобода 

перемещения; 
2) непроницаемость, т.е. 

неспособность включать внутрь себя 
какие-либо значимые отрезки речи, 
обладающие такой свободой 
перемещения.



Формы слова - 

словоформы одного и того же 
слова, отличающиеся друг 
от друга морфологическими 
значениями. 



Слово

■ лексическая 
единица, или 
единица словаря, 
- это формально 
выраженная 
система всех его 
лексических 
значений.

■ грамматическая 
единица – это 
система всех его 
форм с их 
грамматическими 
значениями.



Медведь
Лексическое значение
1. Крупное хищное
млекопитающее с
длинной шерстью и
толстыми ногами, а
также его мех.
2. перен. О неуклюжем,
неповоротливом 

человеке.

Грамматическое значение
1. слово медведь имеет 

значение предметности 
(и является именем 
существительным) 

2. одушевленность (т.к. 
обозначает живой 
предмет)

3. имеет форму м. рода, 
ед. числа, может иметь 
и форму мн. числа – 
медведи.



Отличие значений

лексическое значение 
служит 
индивидуализации 
слова, т.е. выделяет 
слово из всех 
остальных слов в 
особую единицу 
словарного состава 
языка 

грамматические значения 
служат объединению 

слов в лексико-
грамматические 

   классы слов – 
   части речи, в грам-

матические группы. 



Грамматические значения - 
это общие, присущие целому классу слов значе-

ния, непосредственно не связанные с лекси-
ческим значением слова, хотя обязательно 
сопровождающие лексические значения слов. 
Грамматическое значение – это абстрактное 
значение, отвлеченное от лексического. 

Лексически разные слова месяц, дача, окно  
могут быть отнесены к одному граммати-
ческому классу слов – именам существитель-
ным.

Ср.чтение и читать.



Иерархия грамматических 
значений

■ частеречное (лексико-грамматическое);
■ общекатегориальное ;
■ частнокатегориальное 



Частеречное (лексико-
грамматическое) значение 

характеризуется предельным обобщением лексических 
значений огромного количества слов:

Это означает, что «лексическое и категориальное 
грамматическое значение характеризуются органи-
ческим единством, взаимопроникновением, они 
связаны между собой, как разные стороны одной 
смысловой единицы». 

- Значение предметности;
- Значение процессуальности.



Общекатегориальное значение 

Предметность

Род Число Падеж
Одушевленност

ь-
неодушевленно

сть



Частнокатегориальное значение

Род

Мужской Женский Средний



Структура грамматического 
значения

Номинативный 
элемент

Грамматическое 
значение связано 
с отражением 
реальных свойств 
предметов: 
категория рода 
(мужской – 
женский пол).

Синтаксический 
элемент

Проявляется, когда 
значение отражает 
ориентацию на 
речевую ситуацию.

Предмет
■ Субъект (Стол стоял в 

углу)     
■ Объект (Мы сели за 

стол)



Обязательный элемент
Проявляется у каждой 

из единиц данного 
класса: нет 
существительных, не 
обладающих 
значениями рода и 
падежа.

Регулярный элемент
Признается, когда имеет 

min 2 противопостав-
ления: 

единственное – 
множественное число.

Необязательный элемент
Проявляется не у всех 

слов данного класса: 
значение числа можно 
определить не у всех 
существительных: 

ножницы

Нерегулярный элемент
Противопоставлений не 

наблюдается: 

ворота – нет противо-
поставлений по числу.



Способы выражения 
грамматических значений

■ Синтетический; 
■ Аналитический;
■ Гибридный.



Синтетический способ

Форма слова представлена одной 
словоформой. 

К числу синтетических относится 
подавляющее большинство 
форм разных частей речи.



Средства выражения
■ Флексии
   зима окончание –а выражает ж.р., ед.

ч., И.п.; читаешь окончание –ешь 
является показателем 2-го лица, ед.ч., 
наст.вр.   

■ Суффиксы
   поел суффикс –л- указывает на 

прошедшее время глагола поесть; 
   красивее суффикс –ее выражает 

значение сравнительной степени;



■ Префиксы
    значение совершенного вида в глаголе прочитать 

передается приставкой про-, 
    значение превосходной степени в прилагательном 

наилучший выражается приставкой;
■ Ударение
    значение совершенного и несовершенного вида в 

глаголах насыпать – насыпать предается только 
ударением;

■ Чередование
    значение мн.ч. в словоформе друзья (ср. друг) 

выражается за счет чередования в корне (а также 
суф. –j);

■ Супплетивизм (мена основ)
    значение мн. числа в слове ребенок выражается 

супплетивизмом основ: ребенок – дети.



Аналитический способ
  Форма слова представлена сочетанием 

форм знаменательного и служебного 
слова (будущее время глаголов несов. 
вида (буду говорить), все формы 
сослагательного наклонения (говорил 
бы) или синтаксически - за счет 
сочетания двух знаменательных слов: 
зимнее пальто и зимнего пальто, в этих 
сочетаниях род, число и падеж 
существительного пальто выражается 
именем прилагательным. 



Гибридный способ

  Сочетание синтетического и 
аналитического способов: 

в городе 
флексия -е и предлог в.



3. Грамматическая категория. 
Виды грамматических 

категорий: 
классифицирующие и 
словоизменительные, 

бинарные и многочленные. 



Морфологическая категория - 

система форм слова, обла-
дающих общим грамматическим 

элементом значения. 



В словоформах написал, скажет, идут 
имеются конкретные элементы 
значения: 
- «одновременность с моментом речи» - 

идут
- «предшествование моменту речи» - 

написал
- «следование за моментом речи» - 

скажет.

Эти конкретные значения являются 
воплощением общего признака 

«время». 



Конкретные значения времени получают в 
разных словоформах определенное 
воплощение в плане выражения:

- прош.вр. обозначается через суффикс –л- : 
написал, ходила или отсутствие какого-
либо показателя: нес, греб, испек;

- будущее время может выражаться с 
помощью глагола буду (будешь, будет, 
будем читать);

- настоящее время может выражаться 
глагольными флексиями: -у, -ешь, ет и т.п.



Типы морфологических 
категорий 

■ по способу выражения: 
словоизменительные (коррелятивные) – 
классифицирующие (некоррелятивные);

■ по количеству членов: бинарные – 
многочленные;

■ по характеру противопоставления: 
привативные – эквиполентные – 
градуальные;

■ по характеру содержания ( по 
Клобукову): интерпретационные – 
отражательные.



Словоизменительные
Это категории, члены которых 

могут быть представлены 
формами одного и того же 
слова.

Словоформы могут отличаться 
друг от друга только тем 

элементом значения, 
который представлен 

морфологической категорий: 
белый – белая 

- категория падежа и числа 
существительного

- категория падежа 
числительного

- категория рода, числа, падежа и 
степени сравнения 
прилагательного

- категории лица, числа, времени, 
наклонения и рода глагола

- категория степени сравнения 
наречия.

Классифицирующие
(несловоизменительные)

Это категории, которые не 
способны формировать 
ряды словоформ, 
различающихся только 
конкретным значением 
данных 
морфологических 
категорий. 

Они никогда не 
противопоставляют 
словоформы одной 
лексемы. 

- категория рода 
существительных

- категория вида глагола.



Категории смешанного типа

Например, категория залога. 
Она основана на противопоставлении, которое 

в одной части залоговых образований (в 
кратких страдат. прич. в их отношении к 
спрягаемым формам действит. залога) может 
быть представлено формами одного и того же 
слова, а в другой части (в возвратных 
глаголах в их отношении к невозвратным) 
представлено лишь разными словами.



По количеству членов

бинарные (двучленные)
морфологические 

категории, состоящие из 
2-х членов:

- категория числа 
существительных

- категория вида глагола

многочленные
морфологические 

категории, включающие 
больше чем 2 члена:

- трехчленные (категория 
рода существительных; 
категория лица, 
времени, наклонения 
глагола)

- шестичленные 
(категория падежа 
существительных).



По характеру противопоставления компонентов 
Привативные

Противопоставление форм, 
одна из которых 
определяется как сильная 
(маркированная), 
обладающая определенным 
признаком, другая – слабая 
(немаркированная), не 
имеющая данный признак. 

Однажды в студеную зимнюю 
пору…. Гляжу, поднимается 
медленно в гору (в значении 
прошедшего времени).   

Иду на таран! (в значении 
будущего времени). 

Эквиполентные
Оппозиция равнозначных 

элементов: обе формы 
сильные. 

Формы рода 
существительных: 

мать – отец. 

Градуальные
Степени сравнения 

прилагательных.



По характеру содержания
Интерпретационные категории

К ним относятся  все 
глагольные категории: 
наклонения, времени и др.

 В формах различаются разные 
понятийные значения, так 
форма лица указывает, кто 
совершает действие – 
говорящий, слушающий или 
абстрактное лицо. 

В формах времени отражается 
отношение действия к 
моменту речи (читал – читаю 
– буду читать). 

Отражательные категории

Формы  выполняют в 
большей  мере функцию 
построения 
предложения, а не 
различения 
грамматической 
семантики. 

Таковы категории рода, числа и 
падежа прилагательных. 
Формы прилагательных 
согласуются в роде, числе и 
падеже с существительным.



4. Морфологическая парадигма 
как система форм одного слова. 

Типы морфологической 
парадигмы. 

Полная и неполная парадигмы.



Парадигма словоизменения слова  

- это система форм слова, т.е. вся 
совокупность его форм.

Члены морфологической парадигмы 
объединены общностью лексического 

значения и различаются 
грамматическими значениями. 



Разновидности парадигмы

■ Полная;
■ Неполная;
■ Избыточная.



Полная парадигма - 

это парадигма, имеющая полный набор 
форм словоизменения по той или иной 
категории, свойственной данной части 
речи. 



Полная парадигма 
существительного

Частная парадигма 
единственного числа

И.п. дом
Р.п. дома
Д.п. дому
В.п. дом

Т.п. домом
П.п. о доме

Частная парадигма
множественного числа

И.п. дома
Р.п. домов
Д.п. домам
В.п. дома

Т.п. домами
П.п. о домах



Частные парадигмы могут обладать 
сходной или различной 
организацией. 

Во главе каждой полной парадигмы 
стоит исходная форма, т.е. 
представительная форма, 
обладающая называющей 
функцией. 



Перекрещивающаяся парадигма 

- это такая парадигма, когда два 
разных слова при склонении 
или спряжении имеют частично 
общие парадигмы (несколько 
одинаковых словоформ для 
двух разных слов). 



  
  
               мужской род       средний род
 И.п.           утренний            утреннее
  Р.п.                      утреннего
  Д.п.                      утреннему
  В.п.            утренний            утреннее
  Т.п.                       утренним
  П.п.                     об утреннем 

Образец перекрещивающейся 
парадигмы



Неполная парадигма
 - это парадигма, в составе которой отсутствует 

либо частная парадигма, характерная для 
слов данной части речи (например, 
отсутствует парадигма падежных форм мн.ч. 
у собирательных существительных), либо 
одна или несколько форм слова, традиционно 
неупотребительных или таких, образование 
которых почему-либо затруднено. 

Неполнота набора форм устанавливается путем 
сопоставления с полной парадигмой того же 
словоизменения.



Избыточная парадигма

– это парадигма, содержащая большее 
количество форм, чем полная 
парадигма словоизменения по той или 
иной категории. 

мяукаешь, мяукает, двигаешь, двигает  - 
мяучишь, мяучит; движешь, движет. 


