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Тема 1. Морфология: основные понятия. 

 

Слово «морфология» греческого происхождения. В его составе присутству-

ют два греческих корня: morphe, что значит «форма» + logos  «учение». 

Понятие «морфология» многозначное. Оно встречается в биологии, напри-

мер, морфология растений, морфология животных (в том числе и человека). 

 

В лингвистике словом «морфология» называют раздел грамматики. 

Составными частями грамматики являются морфология и синтаксис. 

 

Термин "грамматика" имеет несколько значений. Прежде всего, этим терми-

ном обозначается грамматический строй языка, т. е. объективные законы 

строения и функционирования слов и предложений. Грамматикой называют 

также особый раздел языкознания, изучающий грамматический строй языка.  

 

 Чтобы понять специфику грамматики как особого раздела языкознания, нуж-

но сравнить ее с другими лингвистическими дисциплинами. Фонетика и фо-

нология  изучают звуки речи и законы функционирования фонем. Граммати-

ка изучает законы строения и функционирования слов и предложений. Но 

фонема сама по себе не имеет значения, тогда как грамматика изучает зна-

чимые единицы языка.  

 

Однако и лексикология изучает значимые единицы - слова. Но в отличие от 

лексикологии грамматика изучает не только слова, но и синтаксические еди-

ницы (словосочетание, предложение); кроме того, грамматика отвлекается от 

лексического значения слова и изучает лишь его грамматические свойства. 

 

Морфология - это раздел грамматики, изучающий грамматические свойства 

слов, т.е. морфология изучаем слова как части речи и их формы.  

Синтаксис – это раздел грамматики, изучающий грамматические свойства 

словосочетаний и предложений. 

 

 Грамматическими свойствами слов являются грамматические значения, 

средства выражения грамматических значений, грамматические 

категории. 
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1.1 Грамматическое значение слова 

Грамматическое значение сопутствует лексическому значению слова. 

Отличия между этими двумя типами значений таковы: 

1. Грамматические значения очень абстрактны, поэтому они характе-

ризуют большие классы слов. Например, значение глагольного вида 

всегда присутствует в смысловой структуре русского глагола.  

Лексическое же значение более конкретно, чем грамматическое, поэ-

тому оно характеризует лишь какое-то определенное слово. Даже самые от-

влеченные лексические значения (например, значения таких слов, как беско-

нечность, скорость) менее абстрактны, чем грамматические значения. 

2. Лексическое значение выражено основой слова, грамматическое - 

особыми формальными показателями (поэтому грамматические значения 

часто называются формальными). 

Итак, грамматическое значение - это отвлеченное (абстрактное) язы-

ковое значение, выраженное формальными грамматическими средствами.   

 

Слово обычно имеет несколько грамматических значений. Например, 

имя существительное волком в предложении Я волком бы выгрыз бюрокра-

тизм (М.) выражает грамматические значения предметности, одушевленно-

сти, мужского рода, единственного числа, творительного падежа (значение 

сравнения: 'подобно волку, как волк').  

Самое общее и наиболее важное грамматическое значение слова на-

зывается категориальным (общекатегориальным); таковы значения пред-

метности у имени существительного, количественности у имени 

числительного и т. д.  

Категориальное значение слова дополняется и конкретизируется час-

тными (частнокатегориальными) грамматическими значениями; так, для су-

ществительного характерны частнокатегориальные грамматические значения 

одушевленности ~ неодушевленности, рода, числа и падежа. 

  

1.2 Средства выражения грамматических значений. 

В морфологии русского языка грамматические значения выражаются при 

помощи различных средств (или грамматических показателей). Это: 

1) Окончания. С помощью окончаний выражаются, например, значения 

рода, числа и падежа имен существительных, прилагательных, причастий, 

местоимений:  наш-а школ-а, наш-ей школ-ы; значения лица, числа и рода (в 

прошедшем времени и сослагательном наклонении) глагола:  сиж-у, сид-

ишь; сидел-а. Одно окончание может выражать а) одно грамматическое 

значение:  тр-и, тр-ёх  (значение падежа); б) два грамматических значения: 
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читал-а (значение рода и числа); 3) три грамматических значения:  рыж-ая 

лис-а (значение рода, числа и падежа)  

2) Формообразующие суффиксы и префиксы.  С помощью суффиксов 

образуются, например, а) форма прошедшего времени глагола:  виде-л; б) 

формы видов:  создать – создавать. С помощью префиксов образуются, 

например: а) формы превосходной степени прилагательных:  лучший – 

наилучший; б) формы совершенного вида глаголов:  писать – написать. 

3) Ударение. Как грамматическое средство ударение обычно выступает со-

вместно с аффиксами. При аффиксальном образовании форм слов одновре-

менно может происходить перемещение ударения, например:  создать – 

создавать. Самостоятельно ударение редко выражает грамматические зна-

чения. При помощи ударения различаются, например: а) формы единствен-

ного числа родительного падежа и множественного числа именительного 

падежа существительных: дЕл-а (нет)  и  дел-А (идут хорошо); б) формы 

видов: насЫпать – насыпАть, разрЕзать – разрезАть. 

4) Чередование звуков. Обычно является лишь дополнительным средст-

вом различения грамматических значений. Оно сопровождает аффиксацию. 

Например, при образовании видов суффиксальным способом:  освеТить - 

освеЩать 

5) Предлоги. Широко используются для выражения падежных значений 

имен существительных, числительных и местоимений. При этом они обычно 

выступают вместе с окончаниями:  у дом-а, до дом-а. 

 

1.3 Способы выражения грамматических значений. 

 

В современном русском языке существуют разные способы выражения 

грамматических значений: синтетический, аналитический, смешанный и 

супплетивный. 

Синтетический способ предполагает внутрисловное выражение грамматиче-

ских значений при помощи аффиксов, ударения, чередования звуков. 

Например, использование аффиксов (красивейший – наикрасивейший; 

делать – сделать  и др.); суффиксов и постфиксов (списать – списывать; 

лить – литься); окончаний, формально выраженных и нулевых (белый 

парØ – белого пара); ударения (домØ – дОма; домØ – домА). 

Аналитический способ заключается в том, что грамматические значения 

выражаются вне самого слова, т.е. при помощи дополнительных средств: 

слов, контекста в целом, интонации. 
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Так, дополнительные средства используются для выражения степеней 

сравнения прилагательных ( добрый – более добрый – самый добрый); 

будущего времени и наклонений глаголов (перевожу – буду переводить; 

писал – писал бы, идёт – пусть идёт). 

Привлечение дополнительных средств контекста позволяет уточнить вид 

глаголов из числа двувидовых, сравните: В течение нескольких месяцев мы 

реконструировали основные узлы машины (несов.вид). – К концу года мы 

окончательно реконструировали основные узлы машины (сов.в.). 

Использование интонации помогает, например, выразить значение повели-

тельного наклонения, ср.: Вы всё верно говори́те. – Говори́те! 

Смешанный способ предполагает использование и синтетических и анали-

тических средств (и внутри и вне слова). Например, смешанный способ ха-

рактерен для выражения падежных значений имен существительных (стол -  

у стола, к столу), первого лица глагола (я переведу). 

Супплетивный способ выражения грамматических значений выделяется 

отдельно. Он заключается в использовании для образования 

грамматических форм разных корней: ребёнок – дети, человек – люди, 

плохой – хуже, ххороший – лучше, он – его, ему, им  и т.п. 

1.4. Грамматическая категория  – это совокупность однородных граммати-

ческих значений. Так, значения отдельных падежей объединяются в грамма-

тическую категорию падежа. Значения отдельных форм времени объеди-

няются в грамматическую категорию времени. Грамматическая катего-

рия рода имен существительных включает три частных грамматических зна-

чения:  значение мужского рода, значение женского рода и значение сред-

него рода. 

 Грамматические категории принадлежат частям речи и в значительной 

степени определяют их специфику в каждом языке. Например, в русском 

языке существительные и прилагательные имеют категории рода, числа и 

падежа, каждая из которых проявляется в них по-разному. В грузинском 

языке существительное  и прилагательное имеют категорию числа и падежа. 

 Грамматическая категория – явление историческое. Так, во многих во 

многих древних языках у имен существительных было три числа: для 

единичного предмета – единственное, для парных – двойственное, для 

множества – множественное. Об этом свидетельствуют некоторые 

сохранившиеся в языке формы, например, в русском языке: глаз – глаза́, но 

в древнерусском форма множественного числа была глáзи. Аналогичный 
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пример: рукав – рукава – рукави. Следовательно, формы глаза, рукава – это 

формы двойственного числа, используемые после его исчезновения в 

значении множественного. 

 

 В зависимости от количества противопоставленных грамматических 

значений грамматические категории бывают двучленные и многочлен-

ные. Например, в русском языке к двучленным можно отнести категорию 

числа, залога, а к многочленным – категорию падежа, рода, времени, накло-

нения и др.  

Категории по своему назначению и связям делятся на морфологические и 

синтаксические. 

 

 

1.5 Система частей речи в русском языке 
 

Части речи – калька с лат. part orationis – это основные лексико-граммати-

ческие разряды или классы, по которым распределяются слова языка на 

основании следующих признаков: а) семантического (обобщённое значение 

предмета, действия или состояния, признака и т.д.); б) морфологического 

(морфологические категории слова) и в) синтаксического (синтаксические 

функции слова) 

На основании этих признаков в морфологической системе русского языка 

традиционно выделяется 10 частей речи: 

1. имя существительное, 

2. имя прилагательное 

3. имя числительное,  

4. местоимение, 

5. глагол,  

6. наречие,  

7. предлог,  

8. союз,  

9. частица, 

10. междометие 

Причастие и деепричастие традиционно входят в раздел глагола как особая 

форма глагола. Хотя некоторые ученые предлагают выделять причастие и 

деепричастие в отдельные части речи. Кроме того из числа наречий выде-

ляется еще одна часть речи – слова категории состояния (плохо, тепло, 

пасмурно). Из междометий выделяются звукоподражательные слова. При 

таком подсчете количество частей речи в русском языке определяется как 14. 
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Среди частей речи в русском языке принято различать слова самостоятель-

ные и служебные. 

 

К самостоятельным (или знаменательным, полнозначным) частям ре-

чи относятся  имена существительные, имена прилагательные, имена чис-

лительные, местоимения, глаголы (причастия и деепричастия), наречия 

(слова категории состояния). Они имеют ряд важнейших особенностей:  

1) отражают в себе различные явления объективной действительности, 

обладают номинативной функцией; 2) являются членами предложения. 

 

Служебных частей речи всего три: предлог, союз, частица. Служебные части 

речи не имеют самостоятельной номинативной функции, не являются членами 

предложения и выполняют лишь служебную роль -  как бы обслуживают само-

стоятельные слова. А именно, предлоги выражают падежные значения суще-

ствительных. Союзы служат для связи слов и различных синтаксических конст-

рукций. Частицы выражают различные смысловые, эмоциональные и подоб-

ные значения слов, частей предложения и всего высказывания. 

 

Особняком в системе частей речи стоит междометие ( и звукоподражатель-

ные слова). Его не относят ни к одной части речи. Это слова, которые выра-

жают различные чувства, побуждения, но не называют их при этом (ох! ах! 

увы!). (Звукоподражательные слова воспроизводят с помощью языковых 

средств различные звуковые явлений  ку-ку, мяу, дзинь. 

 

Каждая часть речи изучается с точки зрения её значения, морфологиче-

ских признаков, то есть совокупности грамматических значений, и синтакси-

ческой роли в предложении. 

  

 

 


