
2. Морфологические нормы и 
наиболее распространённые 

отступления от них



Морфологические и синтаксические 
нормы – это нормы грамматические. 

Грамматические нормы характеризуются 
относительно большой устойчивостью и 
слабой восприимчивостью к влиянию 
социальных факторов. Однако и они 
подвергаются историческим изменениям, 
которые приводят к возникновению 
грамматических вариантов. 



Грамматические варианты могут 
характеризоваться различной стилистической 
окраской, например:

  пять граммов (кн.) – пять грамм (р.),
манжет (проф.) – манжета (н.),
 позднее (кн.) – позже (н.).



Грамматические варианты могут 
быть и стилистически равноценными:

ставень – ставня, 
эполет – эполета, 
годы – года.



2.1 Нормы употребления 
имён существительных. 

Типичные ошибки



Категория падежа



Вариантность падежных окончаний
Соотношение форм И.п. мн. ч.:
норма – формы с -а (-я); формы с -ы (-и) 

неправильные; например, правильно – адреса, 
профессора, паспорта, сторожа, неправильно – 
адресы, профессоры; паспорты, сторожи;

норма –  формы с -ы (-и); формы с -а (-я) 
неправильные; например, правильно – торты, 
лекторы, неправильно –  торта, лектора;

наблюдается параллельное использование обеих 
форм с их
• стилистической дифференциацией или
• дифференциацией по значению.



Стилистически маркированными являются чаще 
всего формы двусложных заимствованных слов:

Варианты с окончаниями -а, -я 
разговорные, профессиональные
слесаря
токаря
бункера
крейсера
клевера
якоря
лекаря
шомпола
штурмана

Для книжных стилей нормативны 
варианты с окончаниями -ы, -и:
слесари
токари
бункеры
крейсеры
клеверы
якори
лекари
шомполы
штурманы



Колебания в образовании форм 
родительного падежа множественного числа 
наблюдаются:



У большинства единиц измерения, большая 
часть которых в родительном падеже имеет 
нулевое окончание (ампер, ватт, вольт, кулон, 
герц и т.д.). 

Вариантные формы наблюдаются у 
существительных грамм, килограмм, гектар: 
✔ формы на -ов граммов, килограммов, 

гектаров употребляются преимущественно в 
письменной речи;

✔ формы с нулевым окончанием допустимы в 
разговорной речи грамм, килограмм, гектар. 



Для существительных – названий овощей 
и фруктов общелитературным является 
окончание -ов (апельсинов, баклажанов, 
бананов, лимонов, томатов и т.д.).



Для названий национальностей и народов 
нормативным является
▪ нулевое окончание, если основа оканчивается 
на -н или -р: англичан, армян, грузин, 
башкир, болгар, румын, туркмен, хазар, 
цыган; но бедуинов, берберов, бушменов и др.
▪ окончание -ов в других случаях: калмыков, 
казахов, монголов, таджиков, тунгусов, 
узбеков, хакасов, хорватов, якутов; но 
турок, бурят.



Для названий лиц по принадлежности к 
воинским соединениям норма избирательна:
(отряд) солдат, партизан, гусар, драгун, но:
минёров, сапёров, канониров и др. 



Для существительных – названий 
парных предметов или предметов, 
состоящих из двух или нескольких частей, 
нормой является нулевая флексия: ботинки – 
ботинок, погоны – погон, шорты – шорт, 
чулки – чулок и т.д.; однако носки – носков. 



Формы родительного падежа 
единственного числа

Конкурирующими являются формы с 
окончаниями -а (-я) и -у (-ю). 

Формы на -у (-ю) в русском языке 
убывают и в разговорной,  и в 
художественной речи. В научной и 
деловой речи такие формы не 
используются.  



Вариантные формы нередко стилистически 
маркированы: 
⚫ формы на -а(-я) (килограмм) сахара, (гроздь) 

винограда являются стилистически 
нейтральными, общелитературными по 
употреблению; 

⚫ формы на -у(-ю) – стилистически 
сниженными, разговорными: (килограмм) 
сахару, (гроздь) винограду. 



Формы предложного падежа 
единственного числа

Конкурирующими для существительных 
мужского рода являются формы с 
окончаниями -е и –у, при этом основным 
являемся окончание -е: о сне, на дне, о 
труде. 



Вариантное окончание -у является 
нормативным для существительных с 
предлогами в и на в обстоятельственном 
значении места, реже – состояния или 
времени действия: в снегу, на берегу, на 
шкафу, в аэропорту, в бреду, в прошлом 
году.

В словоформах с объектным значением 
окончание -е: о снеге, о береге, о шкафе, об 
аэропорте.



Затруднения обычно возникают в 
употреблении имен существительных, 
одинаково легко принимающих флексию -е и 
флексию -у: в отпуске/у, в цехе/у и др. Обе 
формы нормативны, однако различаются 
стилистически: 

в цехе, в отпуске имеют нейтральную 
окраску, 

в цеху, в отпуску – разговорную. 



Категория рода



Род несклоняемых имён 
существительных

1 Неодушевленные имена существительные 
         Неодушевлённые имена существительные 
иноязычного происхождения в своем большинстве 
относятся к среднему роду, например: целебное 
алоэ, железнодорожное депо, интересное 
интервью, шерстяное кашне, маршрутное такси.



Правило имеет ряд исключений: 
1) к  м у ж с к о м у роду относятся слова: 
кофе (влияние прежних форм кофей, кофий);
экю (старинная французская монета; влияние 

языка-источника); 
сирокко, торнадо (родовое понятие «ветер»);
пенальти (влияние русского синонимического 

сочетания одиннадцатиметровый штрафной удар); 
бенгали, пушту, урду, хинди (влияние 

родового понятия «язык»). 



2) к   ж е н с к о м у роду относятся слова: 
    авеню (русский синоним улица); 
    кольраби и брокколи (родовое понятие      
«капуста»); 
    салями (родовое понятие «колбаса») 
и некоторые другие. 



Норма вариативна для следующих слов: 
авто (средн. и муж., под влиянием слова 

автомобиль); 
арго (средн. и муж., под влиянием слова 

жаргон); 
бренди (средн. и муж.);
эсперанто (средн. и муж., влияние слова 

язык). 



3 Существительные со значением 
лица 

Несклоняемые наименования лиц 
1) относятся к мужскому или женскому 

роду в зависимости от своего значения, т. е. 
соотнесенности с реальным полом 
обозначаемого лица, например: 

м у ж с к о г о рода: атташе, янки, 
маэстро, рефери, импресарио;

ж е н с к о г о рода: фрейлейн, леди, 
травести, пани; 



2) д в у р о д о в ы е: 
визави (ср.: мой визави оказался интересным 

собеседником – моя визави оказалась 
интересной собеседницей), 

протеже (ср.: наш протеже оправдал все 
надежды – наша протеже оправдала все 
надежды);

 инкогнито (ср.: таинственный инкогнито 
внезапно исчез – таинственная инкогнито 
внезапно исчезла); 

3) среднегo рода: жюри  (жюри 
постановило). 



4 Существительные, обозначающие 
животных, птиц  

Несклоняемые существительные, 
обозначающие представителей фауны, относятся к  
м у ж с к о м у роду безотносительно к полу 
животного: 

забавный пони, 
ловкий шимпанзе, 
пёстрый какаду, 
серый кенгуру, 
большой фламинго. 



Однако если контекст указывает на самку, 
то используется форма женского рода, 
например: 
кенгуру несла в сумке кенгурёнка, 
шимпанзе кормила детёныша. 



К ж е н с к о м у роду относятся слова: 
иваси (сельдь), цеце (муха). 
Д в у р о д о в ы м и являются слова: 
колибри и киви-киви (муж. и жен., 

влияние родового понятия «птица»); 
колли (муж. и жен., влияние родового 

понятия «собака»); 
гризли (муж. и жен.). 



5 Географические названия
 Род несклоняемых существительных, 

являющихся названиями городов, рек, озер, островов, 
гор и т. д., определяется по грамматическому роду 
нарицательного существительного, выступающего 
в роли родового понятия:

солнечный Тбилиси (город), 
широкая Миссисипи (река), 
полноводное Эри (озеро), 
живописный Капри (остров). 



7 Аббревиатуры
Аббревиатуры, образованные соединением 

начальных букв тех слов, из которых состоит 
полное наименование, определяют свой 
грамматический род по роду ведущего слова 
составного наименования:

МГУ (Московский государственный 
университет) праздновал своё двухсотлетие; 

КГБ (Комитет государственной безопасности) 
был расформирован;

СНГ (содружество независимых государств) 
было образовано.



Колебаниям в роде подвержены 
аббревиатуры, оканчивающиеся на 
согласный и заключающее в себе 
стержневое слово женского или среднего 
рода (ЖЭК, МАПРЯЛ), а  также с основой 
на гласную (РОЭ, районо, гороно, сельпо).



В подобных конфликтных ситуациях 
побеждает внешняя грамматическая 
форма, например, слова вуз, загс, НЭП, 
БАМ перешли в разряд слов мужского 
рода. 

Норма для ряда аббревиатур, тем не 
менее, неустойчива, поэтому можно 
говорить лишь о тенденции её развития.



Род склоняемых 
имён существительных

 Колебания в грамматическом роде 
испытывают : 

 1) существительные, употребляющиеся 
преимущественно во множественном числе 
(туфли, тапки, сандалии, босоножки и т.п.); 
современным нормам соответствует туфля, 
тапка, сандалия, босоножка;



2) некоторые имена существительные, 
оканчивающиеся на -ль в форме им. п.; 
нормативным является отнесение 
к женскому роду – мозоль, бандероль, 
боль;
к мужскому роду – тюль, толь, вентиль.



2.2 Нормы употребления 
имён прилагательных. 

Типичные ошибки



Полная и краткая форма качественных 
прилагательных

При выборе одной из названных форм в 
функции сказуемого следует учитывать имеющиеся 
между ними различия.

1. Семантические различия: 
полные прилагательные обычно обозначают 

признак постоянный – река спокойная; потолок 
низкий (вообще).

краткие  прилагательные обычно обозначают 
признак временный (недлительное состояние), 
относительный (применительно к определённой 
ситуации) – река спокойна



2. Стилистические различия: 
краткая форма носит книжный характер, 

имеет оттенок категоричности;
полная – разговорный или нейтральный, 

имеет оттенок смягчённого выражения 
оценки. 

Сравни: он смел – он смелый.



Вариантные формы кратких 
прилагательных

Колебания в образовании краткой 
формы наблюдаются у прилагательных, 
оканчивающихся на неударный -енный: 
родственный – родствен /родственен.



Наблюдается закрепление в качестве 
нейтральной формы на -ен (как более 
«экономной»): легкомыслен, нравствен, 
безжизнен, многочислен, безукоризнен, 
искусствен, ответствен, свойствен, 
существен, тождествен, двусмыслен, 
естествен, невежествен и  др.



Форму на -енен образуют 
прилагательные с ударным суффиксом –
енн(ый), кроме блаженный (блажен): 

откровенный – откровенен;
обыкновенный – обыкновенен;
неизменный – неизменен.



Формы степеней сравнения 
имён прилагательных

Типичными ошибками при образовании форм 
степеней сравнения являются: 

1) образование сравнительной и превосходной 
степени путём соединения аналитической и 
синтетической форм:

 *более грустнее, *самый величайший, 
*наиболее высочайший; 

*более лучший, *более худший, *самый 
лучший, *самый худший; 



2) плеонастические сочетания *несколько 
поподробнее;

3) образование форм сравнительной 
степени от относительных прилагательных: 

*более разговорный вариант; 
*более синонимический ряд;



4) Образование форм превосходной 
степени путём присоединения к 
прилагательному в форме положительной 
степени приставки наи-: *наивыгодный, 
*наиприятный (правильно наивыгоднейший, 
наиприятнейший).



Следует учитывать, что не от всех 
качественных прилагательных образуются формы 
сравнительной степени.

Не образуют таких форм слова: 
бессмертный, блестящий, ближний, боевой, 

бурный, верхний, вечный, волевой, выдающийся, 
героический, могучий, неизвестный, нижний, 
общий, отличный, передовой, положительный, 
возможный, похожий и др.



При употреблении форм сравнительной 
степени обязательно должен быть указан 
объект сравнения:

Нет задания важнее, чем выполнение 
плана. 

*Эта комната более чистая – не 
соответствует нормам. 



2.3 Нормы употребления 
числительных. Типичные 

ошибки.



СКЛОНЕНИЕ ИМЕН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

       В составном количественном числительном 
изменяется каждое слово.
Им. – три тысячи восемьсот семьдесят два
Р. – трёх тысяч восьмисот семидесяти двух
Д. – трём тысячам восьмистам семидесяти двум
В. – три тысячи восемьсот семьдесят два.
Т. – тремя тысячами восьмьюстами семьюдесятью
П. – (о) трёх тысячах восьмистах семидесяти



При смешанном числе (целое и дробь) 
существительным управляет дробь, а не 
целое число:

десять и пять десятых процента, а 
не процентов; 

два и четыре пятых километра, а не 
километров.



При употреблении числительных, в состав 
которых входит с половиной, с четвертью, с 
третью, существительным управляет 
целое число:
десять с половиной процентов, 
пять с четвертью центнеров.



Особенности в склонении имеют слова 
полтора, полторы

При склонении они имеют только две формы.
И. – полтора метра, полторы тонны
Р. – полутора метров, полутора тонн
Д. – полутора метрам, полутора тоннам
В. – полтора метра, полторы тонны
Т. – полутора метрами, полутора тоннами
П. – о полутора метрах, (о) полутора тоннах



Собирательные числительные

В косвенных падежах при неодушевленных 
существительных собирательные числительные 
обычно заменяются на количественные (о 
четырёх джинсах, а не о четверых джинсах).

В сочетании с одушевленными 
существительными собирательные 
числительные употребляются как в 
именительном, так и в косвенных падежах 
(трое детей, мать троих детей).



Нормативным является сочетание 
собирательных числительных 

1) с существительными мужского и 
общего рода, называющими лиц (двое 
мужчин, трое сирот);

2) с субстантиватами мужского рода (двое 
прохожих, трое больных);

3) с существительными, обозначающими 
детёнышей животных (семеро козлят, двое 
медвежат); 



4) с личными местоимениями мы, вы, они 
(их оставалось только трое, нас двое); 
5) с существительными люди, дети, ребята, 
лица (в значении ‘люди’) (трое людей, 
четверо детей); 
6) с существительными, имеющими формы 
только множественного числа (двое саней, 
трое ножниц и т.п.).



Нарушением нормы является сочетание 
собирательного числительного:

с существительными женского рода – *трое 
сестёр (правильно три сестры);

с существительными, называющими взрослых 
особей животных, – *трое медведей (правильно 
три медведя);

с существительными, называющими лиц, 
обладающих высоким социальным статусом, – 
*трое генералов, *двое академиков (правильно 
три генерала, два академика).



Числительные оба и обе сочетаются с 
существительными в соответствии с родом: 
оба друга, обе сестры, с обеих сторон 
(неправильно *с обоих сторон).

Неправильно также у обоих (или обеих) 
ворот, верным является сочетание у тех и 
других ворот. 



В сочетаниях два, (три, четыре) и 
более… управляемое существительное 
употребляется в родительном падеже 
единственного числа:

два и более варианта;
три и более трудных задачи;
четыре и более ценных предложения.



2.4 Нормы употребления 
местоимений. Типичные 

ошибки



Употребление личных местоимений
        В современном языке звук “Н” 
добавляется к местоимениям 3-го лица, если:
 1) местоимение стоит после любого из 
простых предлогов: без, в, для, до, за, из, к, 
на, над, о, от, по, перед, при, про, с, у, через и 
др.: без него, у неё, от них. 
2) после многих наречных предлогов, 
требующих родительного падежа: возле, 
вокруг, впереди, мимо, напротив, около, 
после, посреди, сзади и др.: возле неё, мимо 
них, напротив него, около неё.



К  местоимениям “Н” не добавляется, если они 
употребляются  

 с предлогами наречного происхождения, 
требующими дательного падежа: вопреки ему, 
наперекор ей, согласно им, вслед ему, навстречу ей, 
подобно им, соответственно им; 

с предлогом благодаря: благодаря ему; 
с предложными сочетаниями, состоящими из 

простого предлога и имени существительного, 
например: в отношении его, при помощи ее, не в 
пример им, в противовес ему, по поводу ее, за 
исключением их, со стороны его, по причине ее, 
наподобие его, насчет их;
⚫ в сочетании со сравнительной степенью 

прилагательного или наречия: старше его, 
выше его, лучше их.



2.5 Нормы употребления 
глаголов. Типичные ошибки



Образование некоторых личных форм

      Не образуются формы 1-го лица 
единственного числа настоящего / будущего 
времени от так называемых недостаточных 
глаголов: победить, убедить, очутиться, 
чудить, дудеть и др.
     Рекомендуется использовать описательные 
конструкции, например: сумею победить, хочу 
убедить, не буду чудить. 



Глаголы выздороветь, опостылеть, 
опротиветь и т.п. относятся к первому 
спряжению, следовательно, нормативными 
являются формы: выздоровею, выздоровеешь, 
выздоровеем,… выздоровеют (неправильно: 
выздоровлю, выздоровит, выздоровят и т.д.)



Изобилующие глаголы имеют вариантные 
формы спряжения. Соответствующими 
литературным нормам являются формы с 
чередованием, формы без чередования 
просторечные: 

полоскать – полощет, полоскает;
колыхать – колышет, колыхает;
махать – машет, махает; 
мурлыкать – мурлычет, мурлыкает;
плескать – плещет, плескает; 
сыпать – сыплет, сыпет; 
щипать – щиплет, щипет и т.д. 



Образование форм 
повелительного наклонения

При образовании повелительного 
наклонения у целого ряда глаголов 
наблюдается чередование согласных и 
гласных в основе: 

бежать – беги, бегите; беречь – береги; 
гнать – гони; жечь – жги; класть – клади, 
кладите и др.



Изобилующие глаголы имеют вариантные 
формы повелительного наклонения. 
Соответствующими литературным нормам 
являются формы с чередованием, формы без 
чередования просторечные: 

полоскать – полощи, полоскай; 
колыхать – колыши, колыхай; 
махать – маши, махай. 



Обратите внимание на форму 
повелительного наклонения следующих 
глаголов:

лечь – ляг, лягте; сесть – сядь, сядьте; 
достать – достань, достаньте; стать – 
стань, станьте; прибыть – прибудь, 
прибудьте; пробыть – пробудь, пробудьте; 
мазать – мажь, мажьте; резать – режь, 
режьте; ехать – поезжай, поезжайте 
(допускается с отрицательной частицей – не 
езди, не ездите, форма езжай – является 
просторечной).



 Нормативными признаются обе вариантные формы:
1) глаголов с приставкой вы-: выставь – выстави, 

выправь – выправи, высыпь – высыпи;

2) глаголов, у которых перед -ить инфинитива 
имеется сочетание согласных -ст- или стечение 
согласных: почисть – почисти, порть – порти, не 
корчь – не корчи, не морщь – не морщи (первая форма 
имеет разговорный характер), во множественном числе 
рекомендуются формы на -ите: почистите, не 
портите);

3) уведомь – уведоми, лакомься – лакомись, закупорь 
– закупори, откупорь – откупори (более употребительны 
первые формы).


