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Раздел 2. Нормативный аспект русского литературного языка 

ТЕМА 3. «МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЯЗЫКА» 

Содержание: 

1. Определение понятий грамматические и морфологические нормы и типы 

морфологических ошибок. 

2. Имя существительное (особенности рода, числа, падежа). 

3. Имя прилагательное (степени сравнения, полные / краткие формы). 

4. Имя числительное (группы, структура, склонение). 

5. Глагол (особенности образования форм некоторых глаголов). 

6. Предлоги (в (из) / на (с); благодаря, согласно, вопреки; по). 

Наполнение: 

− Обучающий видеоролик  

− Конспект видеолекции в формате PDF 

− Проверочные задания, тесты 

1. Определение понятий грамматические и морфологические нормы и типы 

морфологических ошибок 

Грамматические нормы – это правила использования морфологических 

форм разных частей речи и синтаксических конструкций.  

Грамматические нормы делятся на морфологические и синтаксические.  

 

Морфологические нормы – это основные правила образования форм слов. 

Они требуют правильного образования грамматических форм слов разных частей 

Грамматические нормы 

Морфологические нормы Синтаксические нормы 
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речи (форм рода, числа существительных, кратких форм и степеней сравнения 

прилагательных и др.) Например:  

инженер (ед.ч.) – инженеры (И.п. мн.ч.), 
апельсин (И.п. ед.ч.) – апельсинов (Р.п. мн.ч.), 
ехать – поезжайте (повел. накл.).). 

Нарушения морфологических норм порождают морфологические ошибки. 

Морфологические ошибки бывают двух типов, они связаны с: 

 неправильным образованием формы слова; 

 неправильным выбором формы слова. 

 
Мы рассмотрим основные морфологические ошибки, связанны с 

неправильным образованием форм существительных, прилагательных, 

числительных, предлогов и глаголов. 

2. Имя существительное 

Наиболее часты грамматические ошибки, связанные с определением рода 

имен существительных.  

И первое, с чего мы начнем, – определение рода у склоняемых одушевленных 

имен существительных со значением должности или профессии. 

Род склоняемых существительных 

1. Одушевленные существительные со значением должности или профессии. 

Здесь так же, как мы говорили неоднократно, возможны несколько вариантов норм: 

императивные и диспозитивные (допустимые и дублеты). 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

Образование формы слова                                                                

Неправильно:  
они ищат, нету армянов, я ложу, инженера 

Выбор формы слова                                                                

Неправильно: 
чугунная рельса, 5 килограмм помидор 
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Варианты Пояснение Примеры 
А ≠ В 

Императивные 
Только названия мужского рода (при отсутствии 
параллелей женского рода) 

диспетчер, путеец, 
оператор  

Д
ис

по
зи

ти
вн

ы
 

А > В 
Допустимые 

Образуются формы и мужского, и женского рода, но 
слова женского рода отличаются разговорно-
просторечной окраской  

бухгалтерша, кассирша, 
контролерша 

А = В 
Дублеты 

На равных основаниях используются нейтральные 
формы мужского и женского рода  

артист=артистка, 
аспирант=аспирантка, 
заведующая=заведующий, 
лаборант=лаборантка, 
певец=певица, 
писатель=писательница, 
портниха=портной, 
поэт=поэтесса, 
спортсмен=спортсменка, 
студент=студентка, 
проводник=проводница, 
ученик=ученица  

Запомните! В официально-деловом стиле предпочтение всегда отдаётся 

формам мужского рода.  

При существительном данной группы прилагательное (или местоимение) 

получает форму мужского рода, а глагол употребляется в женском роде: Наш_ 

новый лаборант_ Петрова была принята на работу в июне.  

При существительном мужского рода 
Допустимо! Недопустимо! 

глагол женского рода определения женского рода 

Доцент� Попова предотвратила 
возможные ошибки в работах 
студентов. 

молодая доцент Петрова (ошибка!) 
Правильно! 

=> определения мужского рода 
Мне посоветовала наш� молодой 
доцент� Попова 

 

 

 

 

 

2. Неодушевленные существительные. Род некоторых неодушевленных 

существительных нужно запомнить.  

ГЛАГ. / КРАТК. ПРИЧ. = Ж.Р. 
былА принятА на работу. 

СУЩ. (= М.Р.) + ФАМИЛИЯ (= Ж.Р.) 
лаборант� ПетровА 

МЕСТ / ПРИЛ. = М.Р. 
Наш� новЫЙ 
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Для некоторых имен существуют двуродовые формы. Это объясняется: 

а) традицией: вольер – вольера, манжет – манжета, банкнот – банкнота; 

ставень /ставня; 

б) стилем речи (разговорная и научная (профессиональная) терминология): 

георгин (разг. речь) – георгина (ботан. термин), клавиш (техн. термин) – клавиша 

(муз. термин). 

Отдельно следует сказать о тематической группе существительных «обувь». 

Большинство существительных в ее составе принадлежат к женскому роду. Ср.: 

босоножка (женская), кроссовка (правая), туфля (летняя), тапка (новая), сандалия 

(детская), унта (легкая) и др. Но: ботинок, сапог и др. 

3. Род и склонение сложносоставных слов. Род сложносоставных слов, как 

правило, определяется по первому слову: (сберегательный) банк-ипотека, 

(укомплектованный) вагон-библиотека, (включенная) камера-монитор, (закупившая 

полувагоны) компания-оператор, (заполненный) счёт-фактура, (отечественная) 

фирма-производитель. 

Если же первое слово не склоняется или еще не адаптировано в русском языке, 

то – по второму: (полученная) кредит-нота, (успешная) холдинг-компания, 

(процветающая) бизнес-академия. 

Слова мужского 
рода 

•корректив 
(внесенный) 

•рельс (чугунный) 
•сель (сошедший) 
•табель 
(заполненный) 

•тоннель/туннель 
(железнодорожный) 

•тюль (новый) 

Слова женского 
рода 

•магистраль 
(железнодорожная) 

•плацкарта (удобная) 
•мозоль (натёртая) 

Слова среднего рода 

•повидло (яблочное) 
•полотенце (чистое) 
•чучело (огородное) 
•щупальце (ядовитое) 

Двуродовые формы 

•вольер – вольера 
•манжет – манжета 
•банкнот – банкнота 
•ставень /ставня 
•георгин (разг. речь) – 
георгина (ботан. 
термин) 

•клавиш (техн. 
термин) – клавиша 
(муз. термин) 
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Род несклоняемых существительных 

Определение рода несклоняемых существительных, особенно иноязычного 

происхождения, иногда вызывает затруднения. Мы разберем 5 основных типов 

таких существительных.  

 
В таких случаях следует знать следующие простые правила. 

1. Все одушевленные имена (лица) относятся к тому или иному роду в 

зависимости от пола лица. Существительные, обозначающие лиц женского пола, 

относятся к женскому роду, а мужского пола – к мужскому (старая леди, богатый 

рантье). Существительные, обозначающие тех и других, являются двуродовыми 

(словами общего рода): 

СКЛОНЕНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ 

Склоняются обе части 

 Выражены склоняемыми словами: 
 

по счёту-фактуре,  
из письма-запроса 

Склоняется только вторая часть  

1. Первая  часть − 
неизменяемое слово:   

 
по соло-векселю, в кафе-
мороженном 

2. Первая часть − иностранное слово, 
недавно вошедшее в состав русского 

языка:  
из шоп-тура, по тайм-шиту, в бизнес-
центре 

•.Особенности определения рода Тип существительных 

• в зависимости от пола лица 1. Одушевленные имена (лица) 

• мужской род. См. исключение  2. Животные, птицы  

• средний род. См. исключение  3. Неодушевленные существительные  

• по значению слова 4. Несклоняемые географические названия и СМИ  

• в зависимости от типа аббревиатуры 5. Сложносокращенные слова (аббревиатуры)  
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К словам общего рода относятся 4 группы существительных: 

 
2. Существительные, обозначающие животных, птиц и другие одушевленные 

предметы, относятся к мужскому роду (забавный пони), кроме случаев, когда 

имеется в виду самка (шимпанзе кормила детенышей). Слово колибри является 

двуродовым под влиянием слова птица. 

3. Неодушевленные существительные относятся к среднему роду: крепкое 

виски, железное алиби, золотое колье, красное кепи, краткое резюме, свежее безе, 

шерстяное кашне. 

Иногда параллельно с этим род мотивируется родовым словом: авеню 

(=улица, широкая авеню), цунами (=волна, мощная цунами), пенальти (=в футболе: 

штрафной одиннадцатиметровый удар в ворота соперника, забитый пенальти) и др.  

Однако следует помнить, что в живом языке часто происходят процессы, 

нарушающие (меняющие) книжно закрепленные нормы. Так, слово кофе по правилу 

относится к мужскому роду чёрный кофе (форма в XIX в. – кофий), но в 

разговорной речи сегодня допускается и употребление в форме среднего рода: 

Дайте мне, пожалуйста, один кофе (одно кофе). 

4. Род несклоняемых географических названий и периодических изданий 

определяется по значению слова.  

Слова мужского рода 

•военный атташе,  
•талантливый маэстро,  
•скупой рантье,  
•веселый конферансье 

Слова женского рода 

•молодая мисс, 
•пожилая мадам, 
•неизвестная леди 

Слова общего рода 

•мой / моя протеже, 
•наш / наша инкогнито,  
•наш / наша староста,  
•мой / моя визави 

ИМЕНА  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕГО РОДА 

1. Качественная 
характеристика лица на -а/-я:  
ябеда, сластена, неряха, 
грязнуля, попрошайка, 
тихоня 

2. Уменьшительные 
формы полных имен: 

 
 Валя, Женя, Саша 

3. Несклоняемые 
фамилии:  

Белых, Шевченко, 
Медичи, Дюма 

4. Некоторые слова: 
коллега, судья, глава 
(=руководитель), староста 
(=выборное лицо из класса, 
группы), тамада и др. 
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мужской род: гостеприимный Сочи (= город), Капри (= остров) привлекал� 

туристов; 

женский род: ежедневная «Таймс» (= газета), «Дейли Уоркер» (= газета) 

писала;  

средний род: чистое Онтарио (= озеро).  

Если речь идет о периодическом издании, его род определяется по форме 

слова в случае, если это название склоняется. 

 
5. Род сложносокращенных слов (аббревиатур). Род аббревиатур зависит от 

их типа. С этой точки зрения различаются: 

– буквенные аббревиатуры (произносятся по названиям букв русского языка). 

Например, «СТО» [эс-тэ-о]  

– звуковые (произносятся как обычное слово, с использованием звуков 

русского языка). Например, «УЗИ» [узи]. 

Род первого типа аббревиатур (буквенных) определяется по роду главного 

слова исходного словосочетания.  

Например: СНГ (содружество независимых государств) возникло, ООН 

(организация объединенных наций) объявила.  

Род второго типа аббревиатур чаще всего определяется формально: часть 

звуковых аббревиатур начинает склоняться и в случае нулевого окончания они 

начинают относиться к мужскому роду.  

Например: учиться в престижном вузе, МИД выразил протест, прокатиться 

по зимнему МКАДу.  

РОД НАЗВАНИЙ СМИ  

Несклоняемые 
иноязычные названия («Шпигель» [der Spiegel]) 

по родовому понятию:  
«Шпигель» (= журнал) опубликовал�  статью. 

Склоняемые 
русские названия (в «Известиях», в «Работнице» 

) 

по форме слова: 
«Известия» поделились рецептами с читателями. 
Газета «Известия» напечатала  материалы. 
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Падежные окончания (склонение) существительных 

При выборе одного из вариантных окончаний у существительных возникают 

трудности. 

Именительный падеж множественного числа существительных мужского 

рода 

В древнерусском языке для множественного числа мужского рода 

существовали только формы с окончанием -ы (-и). Так, еще М.В. Ломоносов 

предписывал, что в этом случае всегда нужно выбирать окончания -ы/-и , 

исключением же из правила являются всего три слова глаза, бока, рога. 

В именительном падеже множественного числа существительные мужского 

рода в основном имеют окончание -ы (заводы, кони). Но многие слова в этой форме 

оканчиваются на -а (адреса, края). Количество слов с окончанием -а растет. Но 

некоторые из этих форм не являются нормативными. При наличии вариантов -а / -ы 

первые сохраняют разговорный или даже просторечный характер.  

При выборе вариантов следует учитывать следующие факторы: 

1. Структуру слова и место ударения: 

РОД АББРЕВИАТУР 

Тип  

Звуковые 
= слову (произношение слова) 

(вуз [вус], СГУПС [згупс]) 

 
мужской род 

−  престижный вуз (≠ высшее учебное заведение) => 
м.р.; 
− ТАСС заявил� (≠ телеграфное агентство Советского 
Соза) => м.р. 

 
Исключения: 

 = по роду главного слова 
− дорогое УЗИ (= ультразвуковое исследование) 
=> ср.р. ; 
− центральная ТЭЦ (=тепловая 
электростанция) => ж.р.  

Буквенные = названия букв  
(НГТУ [эн-гэ-тэ-у], ФСБ [эф-эс-бэ]) 

 
род главного слова 

− престижный НГТУ (= Новосибирский государственный 
технический университет) => м.р.; 
− краевая ФСБ (= федеральная служба безопасности) => ж.р., 
− СНГ принял(о) решение (= содружество, союз национальных 
государств) => ср.р. = м.р. 
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– окончание -а имеют обычно односложные слова и слова, имеющие в 

единственном числе ударение на первом слоге: лес –леса, вечер – вечера; 

– окончание -ы имеют слова многосложные с ударением на среднем слоге: 

библиотекари. Это окончание предпочитают и слова с ударением на конечном 

слоге: договоры, боксеры. 

2. Происхождение слова. 

Слова латинского происхождения (на -тор), обозначающие одушевленные 

предметы, имеют и то, и другое окончания -а: директора, доктора,; ректоры, 

авиаторы, инструкторы. 

Слова латинского происхождения (на -тор) и французского происхождения (с 

ударным суффиксом -ер), обозначающие неодушевленные предметы, чаще имеют 

окончание -ы: конденсатор – конденсаторы, редуктор – редукторы, стажер – 

стажеры, дирижер – дирижеры. 

3. Стилистическая и смысловая дифференциация. 

При наличии дублетных форм слова с окончанием -а часто являются 

профессиональными, просторечными, поэтическими вариантами: бухгалтера, 

выбора, договора, года (ср.: «Мои года – моё богатство») и т.д.: бухгалтера, 

выбора, договора и т.д., а формы с окончанием -ы/-и – литературными вариантами: 

выборы, выговоры, дикторы. 

Иногда формы на -ы/-и и -а/-я различаются по значению: если кабаны, то 

боровы. Если дымоходы, то борова. Про туловища говорят корпусы, про здания – 

корпуса. Политические группировки – это лагери, но у военных, туристов – лагеря. 

Если речь о шкуре зверей, нужно сказать меха. Если о мешках для перевоза 

жидкостей, то мехи. Общества рыцарей или монахов назывались ордены. Знаки 

отличия – ордена. Когда что-то происходит по недосмотру, это пропуски. А вот 

документы для входа – пропуска. Пока соболи зверушки, они пишутся с -и. Когда 

превратились в шкурки, они уже соболя. Можно выслушать тоны в сердце, 

настроить тоны на гитаре, но на картинах различаются тона. Препятствия 

называются тормозы, а в технике могут отказать тормоза. Школьные педагоги – это 

учителя, а основатели каких-нибудь теорий, вдохновители – учители. Злаки на 



10 

корню – это хлеба. В магазине продаются хлебы. Отдел промышленного 

предприятия можно назвать и цеха, и цехи. Сословную организацию ремесленников 

в Средние века – только цехи. 
ИМ. ПАДЕЖ МН. ЧИСЛ. МУЖСКОЙ РОД 

(существительные) 
- Ы / - И -А (-Я) 

1. Структура слова и место ударения 
– односложные слова и слова с ударением на 
первом слоге в единственном числе: лес – лесá, 
вечер – вечерá 

– многосложные слова с ударением на среднем 
слоге: библиотекари; 
– слова с ударением на конечном слоге: 
договоры, боксеры 

2. Происхождение слова 
– слова латинского происхождения на -тор, 
обозначающие одушевленные предметы: 
директора, доктора, повара, профессора 

– слова латинского происхождения на -тор, 
обозначающие одушевленные предметы: 
ректоры, авиаторы, инструкторы; 
– слова латинского происхождения (на -тор) и 
французского происхождения (с ударным 
суффиксом -ер), обозначающие 
неодушевленные предметы: конденсатор – 
конденсаторы, редуктор – редукторы, стажер 
– стажеры, дирижер – дирижеры 

3. Стилистическая и смысловая дифференциация 
– профессиональные просторечные, 
поэтические варианты: бухгалтера, выбора, 
договора, года (ср.: «Мои года – моё 
богатство») и т.д. 

– литературные варианты: бухгалтеры, выборы, 
договоры, годы, дикторы, годы (ср.: 
счастливые годы, семидесятые годы) 

– разное лексическое значение 
боровы (кабаны) 
корпуса (здания) 
лагеря (временные поселения) 
меха (шкура зверей) 
ордены (общества рыцарей или монахов)  
пропуска (документы)  
соболя (шкурки) 
тона (на картинах) 
тормоза (в технике) 
учителя (школьные педагоги) 
хлеба (злаки на корню) 
цеха (и цехи) (отдел промышленного 
предприятия) и т.д. 

борова (дымоходы) 
корпусы (туловища) 
лагери (политические группировки) 
мехи (мешки для перевоза жидкостей) 
ордена (знаки отличия) 
пропуски (прогулы) 
соболи (зверушки) 
тоны (в сердце, на гитаре) 
тормозы (препятствия) 
учители (основатели теорий, вдохновители) 
хлебы (в магазине продаются) 
цехи (сословная организация ремесленников в 
Средние века) и т.д. 

Формы на -и/-ы 

авторы вояжёры инженеры офицеры стажёры 
актёры выборы компьютеры почерки супы 
аптекари детекторы кондукторы  приговоры торты 
библиотекари договоры конденсаторы редакторы циркули 
бухгалтеры должности кремы режиссёры шофёры 
векторы запчасти лекторы ректоры  
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Формы на -а/-я 

адреса доктора колокола повара тополя 
века жемчуга купола профессора штемпеля 
векселя жернова округа сорта  
директора катера паспорта сторожа  

В родительном падеже единственного числа возможны окончания -а и -у 

(стакан чая/чаю). Формы на -у ,по-видимому, постепенно вытесняются формами на 

-а, формы с окончанием -у обычно имеют разговорный оттенок и встречаются в 

следующих случаях: 

1. У существительных с вещественным значением при указании на 

количество, то при обозначении части целого: килограмм сахару – вкус сахара, 

стакан чаю – аромат чая. 

2. У некоторых собирательных существительных с количественным 

значением: много народу – история народа. 

3. У отвлеченных существительных, если они выражают оттенок 

количественного значения: много шуму, наговорить вздору. 

4. В устойчивых сочетания слов: без году неделя, не до смеху, с глазу на глаз . 

Возможны вариантные окончания и в предложном падеже единственного 

числа: формы с окончанием -е и формы с окончанием -у (на берегу – о береге). 

Формы на -у употребляются реже, их количество постепенно уменьшается. Формы 

на -е имеют книжный характер, а формы на -у – разговорный (в Алтайском крае – в 

краю родном). 

Окончание -у используется у существительных, если они имеют 

обстоятельственное значение и употребляются с предлогами в и на (в лесу – о лесе, 

на берегу – о береге). 

В родительном падеже множественного числа также имеются вариантные 

окончания. Они есть у существительных мужского, женского и среднего рода. 

Мужской род 

Такие формы имеют либо нулевое окончание (-�), либо окончание -ов.  



12 

Существует 5 тематических групп существительных мужского рода в 

которых наблюдаются колебания в окончаниях. 

1. Парные предметы. У названий парных предметов употребляется нулевое 

окончание: пара ботинок, валенок, сапог, чулок; без погон, эполет и т.д.. 

Исключение составляет слово носки (носков). 

2. Национальности. У названий национальностей на н и р употребляется 

нулевое окончание: англичан, армян, башкир, болгар, грузин, цыган и т.д.. 

Исключение составляет слово негров. 

У названий национальностей не на н и р употребляется окончание -ов: узбеков, 

якутов, киргизов и т.д., исключение – турок, бурят.  

3. Названия воинских групп и прежних родов войск требуют следующих 

окончаний. Без числительных они имеют нулевое окончание: гусар, гардемарин, 

драгун, улан, партизан, солдат, гренадер,; 

Прежние рода войск с числительными имеют окончания -ов: 10 гусаров, 5 

гардемаринов, 6 драгунов, 7 уланов. 

4-5. Для названий единиц измерений и тематической группы «овощи – 

фрукты» усеченные формы (без окончаний) характерны для разговорной речи: 

ампер, ватт, грамм, килограмм, рентген, кулон; апельсин, мандарин, банан, 

помидор. 

Строгая литературная норма требует в этом случае полных окончаний -ов: 

амперов, ваттов, граммов, килограммов, рентгенов, кулонов; апельсинов, 

мандаринов, бананов, помидоров, баклажанов. 

Исключением является слово яблок (но оно относится к среднему роду, см. 

ниже). 

Существительные мужского рода 
Нулевое окончание (-�) Окончание -ов 

1. Парные предметы 
сапог�, чулок�, погон�, ножниц� Искл.: носков 

2. Национальности 
с основой на -н, -р: 

румыны – румын�, болгары – болгар� 
Искл.: негров 

с основой кроме -н, -р: 
узбеки – узбеков, якуты – якутов 
Искл.: турок�, бурят� 
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3. Воинские группы / рода войск 
− числ. 

гусар�, партизан�, драгун� 
Искл.: капитанов, майоров, сапёров, 
минёров и др. 

+ числ. 
10 гусаров, , 9 драгунов 
Искл.: 5(10…) партизан� 

4. Единицы измерения 
разговорная форма 

триста грамм�, пять килограмм�, семь 
гектар�, несколько вольт, много ампер, 
не хватает гигабайт, достаточно 
рентген 

литературная форма 
 

300 граммов, 5 килограммов, семь 
гектаров, 220 вольтов, 5 амперов, 500 
гигабайтов, 15 рентгенов, 1000 ваттов 

5. Овощи / фрукты 
разговорная форма 

мандарин�, апельсин�, помидор� 
литературная форма 

мандаринов, апельсинов, помидоров 

Женский род 

1. Существительные на -ля, -ня имеют нулевое окончание: вафель, кровель, 

сплетен, нянь, вишен, яблонь. 

2. Существительные на -ия имеют окончание -ий: аудиторий, академий, 

консерваторий.  

3. Некоторые существительные имеют окончание -ей: свечей, простыней.  

4. Есть и вариантные формы. Например, слово свеча. В прямом значении 

употребляется окончание -ей: В доме нет свечей. В переносном – нулевое 

окончание: Игра стоит свеч�. 

Существительные женского рода 

на -ля, -ня на -ия Некоторые 
сущ. Вариантные формы 

-� 
вафель�, 
кровель�, 
сплетен�, нянь�, 
вишен�, яблонь� 

-ий 
аудиторий, 
академий, 
консерваторий 

-ей 
свечей, 
простыней 

-ей / -� 
– В доме нет свечей (в прямом 
значении); 
– Игра стоит свеч� (в 
переносном значении). 

Средний род 

1. Ряд имен имеют нулевое окончание: яблок�, плеч�, блюдец�, полотенец�, 

зеркал�. Обратите внимание на форму плеч (Платье с плечами и без плеч�!) 

2. Нормативными являются формы на -ий: побережий, захолустий, снадобий. 

3. Существуют также формы на -ев: устьев, болотцев, верховьев, низовьев. 
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Существительные, употребляющиеся всегда только во множественном числе 

(не имеющие рода), образуют родительный падеж с помощью различных типов 

окончаний: 

– нулевого: сумерек�; суток�; грáбель �; (доп. в разг. р. грáблей); 

– -ов: заморозков; 

– -ей: будней, яслей, саней, коленей. 

Просторечные формы типа много делов, нет местов и т.д. находятся за 

пределами литературного языка. 

Склонение топонимов 

Топонимы – это слова, которые обозначают название географического 

объекта.  

 

 

 

Мы разберем в основном склонение топонимов, оканчивающихся на -о и -е. 

Основное правило состоит в том, что иностранные названия, 

оканчивающиеся на -о и -е, в русском литературном языке не склоняются: в Осло, 

Вильно, Гродно, Токио, Бордо, Мехико, Сантьяго, Кале, Ковно. 

Склонение топонимов славянского происхождения зависит о того, есть ли с 

ним родовое слово. 

Географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на -

ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: из аэропорта 

Толмачево, в городе Пашино, Кемерово, каникулы в деревне Простоквашино, в 

сторону района Строгино, к району Митино.  

Если же родового слова нет, то возможны оба варианта, склоняемый (старый) 

и несклоняемый (новый): в Толмачеве / в Толмачев, в Пашиное / в Пашино, в 

Кемерове / в Кемерово, каникулы в Простоквашине / в Простоквашино, в Люблине / 

в Люблино, в сторону Строгина / Строгино, в Иванове / Иваново.  

географический 
объект 

топоним 
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Считается, что неизменяемые варианты пришли из речи военных и географов, 

чтобы не путать похожие топонимы, допустим, город Пушкин (под Петербургом) и 

город Пушкино (под Москвой), которые в некоторых падежах звучат одинаково.  

При этом склоняемый вариант соответствует строгой литературной норме. 

Словарь Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича, Л. П. Катлинской «Грамматическая 

правильность русской речи» указывает: «В образцовом литературном стиле (со 

сцены, с телеэкрана, в радиоречи) эти формы следует склонять». 

 

СЛАВЯНСКИЕ НАЗВАНИЯ 
Склонятся Не склоняется 

1. Топоним – родовое слова  
в Москве, в Новосибирске, в Пензе 
 Слово г. (город) может стоять 
только перед названиями городов, 
образованными от фамилий: 
г. Гагарин, г. Киров  
 Варианты в г. Москве, в городе 
Москве = официально-деловая речь.  
 Варианты в г. Москва, в городе 
Москва – не литературная норма! 

1. Топоним + родовое слово 
на озере Рица, в бухте Котор 
Искл. топоним = прилагат.: на Онежском 
озере, в Сиднейской бухте 

+ Род род. слова ≠ род топонима 
на реке Енисей, у реки Хопёр, в деревне 
Парфёнок  
НО! в городе Туле, из города Москвы 

2. Топоним на -е/-о без родового слова 
в Люблине = в Люблино, в Иванове = в 
Иваново, из Простоквашина = из 
Простоквашино, 8-й микрорайон 

2. Топоним на -е/-о + род. слово 
между селами Молодечно и Дорожно, в 
городе Видное, из деревни 
Простоквашино, до края Косово, Краково  

ТОПОНИМЫ НА -О/-Е 

Иностранного происхождения 

не склоняются 
в Осло, Гродно, 
Токио 

Славянского происхождения 

Топоним + родовое слово 

не склоняются 
из аэропорта 
Толмачево,  
в городе Пашино, 
Кемерово,  
каникулы в деревне 
Простоквашино 

Топоним − родовое слово 

склоняются 
из Толмачева,  
в Пашина, 
Кемерова,  
каникулы в 
Простоквашине 

не склоняются 
из Толмачево,  
в Пашино, 
Кемерово,  
каникулы в 
Простоквашино 
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Митина = 8-й микрорайон Митино.  
Строгая литературная норма = 

склоняемый вариант! 

=> при склонении сложно восстановить 
исходную форму: г. Видный ≠ г. Видное, г. 
Краково ≠ г. Краков 
+ первая часть сложных топонимов на -
о/-е: из Ликино-Дулева, в Соболево-на-
Камчатке 

3. Освоенный топоним 
из деревни Ольховки, под хутором 
Михайловским, в городе Москве, 
долина ручья Сухого, у реки Волги, в 
селе Шушенском 

3. Топоним множественного числа 
в городе Мытищи, в городе Вятские 
Поляны, о городе Великие Луки  

Составные топонимы 
Склонятся Не склоняется 

4. Составной топоним = давно 
освоенное название 

в Ростове-на-Дону, из Камня-
Каширского, в Переславле-Залесском, 
в Могилеве-Подольском 

Склоняются обе части 
Москва-река: Москвы-реки, на Москве-
реке. 
Употребление за Москва-рекой, на 
Москва-реке = разг. р. => – не 
литературная норма! 

4. Составной топоним + родовое слово 
из города Минеральные Воды, из города 
Великий Устюг, в городе Великие Луки, 
над городом Лодейное Поле, в городе 
Старый Оскол, в городе Старый Крым 

Склонение иноязычных топонимов 

Топонимы на -а 
Французские топонимы 

Склонятся Не склоняется 

окончание -а было прибавлено  
Тулуза – в Тулузе, (ср.: Toulouse), 
Женева – в Женеве (ср.: Genève), 
Лозанна – в Лозанне (ср.: Lausanne)  

окончание -а в языке-источнике 
Ле-Дора, Спа, Гра, Юра и т. п.  

Японские на -а безударное: Фукусима 
– из Фукусимы, Осака – в Осаке  

Эстонские и финские: на Сааремаа, из 
Ювяскюля 

Сложные топонимы 
Славянские существительные с 
признаками прилагательных: Банска-
Бистрица – до Банска-Бистрицы, 
Бяла-Подляска – из Бяла-Подляски  

Испанские и др. из романских языков на -а 
безударное: в Баия-Бланка, в Баия-Лaypa, 
из Херес-де-ла-Фронтера, в Сантьяго-де-
Куба, от Пола-де-Лена, из Сантьяго-де-
Компостела. 

Топонимы, которые давно заимствованы/освоены русским языком => 
склоняются по типу сущ. жен. рода на -а: Бухара – в Бухаре, Анкара – до Анкары 
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Абхазские и грузинские топонимы на безударное -а – испытывают колебания при 
склонении. 
НО! многие из них склоняются: Гудаута – до Гудауты, Очамчира – в Очамчире, 
Пицунда – из Пицунды 

Топонимы на -о и -е 
Склонятся Не склоняется 

– 
в РЛЯ – не склоняются! 

в Осло, Токио, Бордо, Мехико, Сантьяго, 
Кале, Гродно, Вильно, Ковно 

Топонимы на -и, -ы 
Склонятся Не склоняется 

топонимы на -ы: 
в Катовицах, Фивах, Татрах, Каннах, 
Чебоксарах 

топонимы на -и: 
из Чили, Тбилиси, Нагасаки 

Топонимы на согласный 
Склонятся Не склоняется 

Топоним без родового слова 
в 70 километрах от Мантасаса, близ 
Мэнстона. 
+ давно заимствованы/освоены 
русским языком: в городе Вашингтоне 

Топоним + родовое слово 
в городе Мантасас, в городе Луисвилл, в 
городе Мобеж, в г. Ниамет, в провинции 
Зядинь, близ города Мэнстон  
+ латиноамериканские топонимы на -ос: в 
Фуэнтос  
+ топонимы типа Пер-Лашез, Майн-Милл, 
Пуэрто-Монт 

Сложные топонимы 
Топоним без родового слова 

Склонятся Не склоняется 

Конструкция «топоним на реке» 
(изменяется первая часть) 

во Франкфурте-на-Майне, к Шведту-
на-Одере, из Стратфорда-на-Эвоне 

Первая часть 
в Алма-Ате, под Буэнос-Айресом, из 
Йошкар-Олы. 

Со второй частью  
-стрит, -сквер, -парк, -палас 

по Элвин-стрит, на Юнион-сквер, в зале 
Фридрих-штадт-палас, в Энмор-парк 

Топоним + родовое слово 
Склонятся Не склоняется 

Давно заимствованы/освоены  
в городе Нью-Йорке 

Обе части 
в городе Санта-Крус, в боливийской 
столице Ла-Пас 

Склонение фамилий 
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С точки зрения внешнего облика все фамилии можно разделить на 2 группы: 

1. Фамилии, оканчивающиеся на согласный 

2. Фамилии, оканчивающиеся на гласный. 

Склонение каждой группы имеет свои особенности. 

 

Общие особенности склонения 
1. Фамилии на -ых / -их (Белых, Долгих) – не склоняются. 
2. В мужских фамилиях восточнославянского происхождения (Журавель, Донец) для 
юридической целостности фамилии рекомендуется сохранять беглую гласную 
(Журавелем, Донецем). Но! Владелец может настоять на выбранном им варианте 
(Журавлем, Донцом). 
3. Фамилии на -ов(а)/-ев(а), -(е/и)н(а)/-ын(а), -ск-ий(ая)/-цк-ий(ая) – стандартные 
русские фамилии => трудностей склонения нет: Иванов, Иванова, Ивановым; 
Иванова, Ивановой, Иванову. 
Но! Если фамилия на –ов(а), -(е/и)н(а) – иностранная (Герцен, Чаплин, Дарвин), то 
изменяется как существительное 2-го склонения (=стол) – Герценом, Чаплином, 
Дарвином. 
Ср.: в русских фамилиях пишется -ым, а в омонимичных склоняющихся 
географических названиях м.р. и ср.р. – -ом: дружить с Иваном Бородиным – 
сражаться под Бородином, с Сергеем Крюковым – поселком Крюковом, с Василием 
Царицыным – селом Царицыным. 
Ср.: фамилии типа Жемчужина, Смородина склоняются по разным моделям: 
Жемчужина – Иры Жемчужины / Ивана Жемчужины; Жемчужин / Жемчужина – 
Иры Жемчужиной / Ивана Жемчужина. 
 

1. Фамилии на согласный (= половая принадлежность) 
Склонятся Не склоняется 

мужск. пол / пара имен женск. пол / семейная пара / слова 
под руководством Анатолия 
Собчака, роль Ивана 
Борменталя, у Торстена 
Лилла, Томас и Генрих Манны, 
Эдмон и Жюль де Конкуры, 

эпатаж Ксении Собчак�, роль Ирины 
Борменталь�, для канцлера Ангелы Меркель�, у 
супругов Ремчук�, у Петера и Ольги Кнорц�, к 
сестрам Кент�, братьям Гримм� 

ФАМИЛИИ, ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НА … 

согласный 
Гримм, Собчак, Шефер 

половая принадлежность 

гласный (-а/-я) 
Дюма, Лобода, Пьеха,  

происхождение, место ударения 
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Якоб и Вильгельм Гриммы 
 

2. Фамилии на гласный  
Фамилии на -(и/у)а, -и, -о, -у, -ы, -э, -е, -ё, -ю – не изменяются (выступление Гулиа, 
Галуа, Граминьи, Живаго, Чаушеску, Лыхны, Мегрэ, Лойе, Жовьё, и Лю) 

Фамилии на -а/-я (= происхождение, место ударения) 
Склонятся Не склонятся 

1. Славянские фамилии (ударное -
а/-я): труды философа Григория 
Сковороды, беседа с Татьяной Зимой 

1. Французские фамилии (ударное -а/-я): 
книги Александра Дюма, Эмиля Золя и Анны 
Гавальда, афоризмы Жака Деррида, голы 
Диарра и Дрогба 

2. Независимо от происхождения 
(неударное -а/-я, кроме -иа): стихи 
Булата Окуджавы, фильмы Георгия 
Данелии, музыка Евгения Доги, 
выступление Елены Ваенги, победа 
Татьяны Навки 

2. Финские фамилии (неударное -а): 
встреча с Мауно Пеккала, и Арми Куусела 

Склонение имен собственных 

Склонятся Склонятся 
Иностранные имена на согласный, 
если дальше следует фамилия или 
второе имя: Жюля Верна, Марка 
Твена, Эриха Марии Ремарк, 
Генриетты Штольц 

Первая часть двойных французских имен: 
Жан-Жака Руссо, Жан-Ришара Блока 

Женские иностранные имена на мягкий согласный 
Библейские: Агарь, Рахиль, Руфь, 
Суламифь, Эсфирь, Юдифь 

Остальные: Рашель, Нинель, Габриэль, 
Даниэль 

3. Имя прилагательное 

Могут вызывать затруднения и некоторые формы имен прилагательных. 

Прежде всего это относится к кратким формам прилагательных единственного 

числа мужского рода и к формам сравнительной степени. 



20 

 
При употреблении форм сравнительной степени прилагательных надо 

помнить, что не соответствуют нормам литературного языка плеонастические 

формы типа более интереснее, более лучше, более красивее, более лучшее 

положение, менее худшие привычки, наиболее способнейший студент, самый 

лучший день и др. 

 

4. Имя числительное 

Имена числительные делятся на две группы: 

– количественные; 

– порядковые.  

 

ФОРМЫ   
(качественные прилагательные) 

ПОЛНЫЕ  

 − постоянный признак, 
− абсолютное качество 

занятой человек, короткая юбка  

КРАТКИЕ  

             − временный признак,         
             − относительное качество 
             −  в функции сказуемого 

директор занят, эта юбка мне коротка,  
изменения в результатах работы очевидны для всех 

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ  
(качественные прилагательные) 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

простая форма 
 

суффиксы -ее (-ей) / -е 
(сильнее, лучше) 

все стили 

сложная форма 
 

более / менее + исх. форма 
(более сильный, менее хороший) 

книжная речь 

ПРЕВОСХОДНАЯ  

 
простая форма 

 
суффиксы  -ейш-/-айш- 
(сильнейший, лучший) 

 

книжная речь 

 
 

сложная форма 
 

самый, наиболее, наименее 
+ исходная форма 

(более сильный, самый хороший) 
 
 

все стили 
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Количественные числительные называют число, количество предметов и 

отвечают на вопрос «сколько?». 

Например: пятнадцать столов, двадцать шесть банкиров, триста 

вкладчиков.  

Структура количественных числительных 

Группы количественных числительных 

 

Склонение простых количественных числительных 

В разных падежах у простых количественных 
числительных появляются разные окончания. 

И. п. тр-И 
Р. п. тр-ЁХ 

Имена числительные 

Количественные 

1. Собственно 
количественные 2. Собирательные 3. Дробные 

Порядковые 

Структура количественных числительных 

Простые 

1 слово − 1 корень:  
один-  

один-надцать-  

Сложные 

1 слово − 2 корня: 
пять-десят- 

семь-сот-   

Составные 

несколько слов = простое / сложное 
числит.:  

три тысячи сто восемьдесят шесть   

Количественные числительные 

1. Собственно 
количественные 2. Собирательные 3. Дробные 
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Д. п. тр-ЁМ 
В. п. тр-И / тр-ЁХ 
Т. п. тр-ЕМЯ 
П. п. о тр-ЁХ 

Склонение сложных количественных числительных 

При склонении сложных количественных 
числительных меняются два окончания – 
внутреннее и внешнее. 

И. п. тр-И-ст-А 
Р. п. тр-ЁХ-сот 
Д. п. тр-ЁМ-ст-АМ 
В. п. тр-И-ст-А / тр-ЁХ-сот 
Т. п. тр-ЕМЯ-ст-АМИ 
П. п. о тр-ЁХ-ст-АХ 

Склонение составных количественных числительных 

У составных количественных числительных 
склоняется каждый компонент. 

И. п. восемь-десят- пять 
Р. п. восьм-И-десят-И-пят-И 
Д. п. восьм-И-десят-И-пят-И 
В. п. восемь-десят- пять  
Т. п. восемь(восьмь)-Ю-десять-Ю-пять-Ю 
П. п. о восьм-И-десят-И-пят-И 

В составных числительных, в отличие от порядковых, склоняются все 

образующие их слова: серия пособий с двумя тысячами четырьмястами 

семьюдесятью пятью чертежами. 

Порядковые числительные называют порядковый номер предмета при счёте 

и отвечают на вопрос «который?» («какой?»). 

Например: первый учёный, две тысячи четырнадцатый год.  

Структура порядковых числительных представлена 3 типами: простыми, 

сложными и составными числительными. 

Простые числительные представлены одним словом, в котором выделяется 

один корень (шест-ой, четыр-надцат-ый). 

Сложные числительные представлены одним словом, в котором выделяются 

два корня (пят-и-десят-ый, восьм-и-сот-ый). 

Составные числительные состоят из нескольких слов, каждое из которых 

является простым или сложным числительным (два миллиона шестьдесят второй). 
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Склонение простых порядковых числительных 

Простые порядковые числительные 
склоняются как имена прилагательные. 

И. п. восьм-ОЙ 
Р. п. восьмисот-ОГО 
Д. п. восьмисот-ОМУ 
В. п. восьмисот-ЫЙ / -ОГО 
Т. п. восьмисот-ЫМ 
П. п. о восьмисот-ОМ 

Склонение сложных порядковых числительных 

В отличие от сложных количественных 
числительных, у сложных порядковых 
числительных не два, а одно окончание – 
внешнее. При склонении оно изменяется. 

И. п. восьмисот-ЫЙ 
Р. п. восьмисот-ОГО 
Д. п. восьмисот-ОМУ 
В. п. восьмисот-ЫЙ / -ОГО 
Т. п. восьмисот-ЫМ 
П. п. о восьмисот-ОМ 

Склонение составных порядковых числительных 

У составных порядковых числительных 
склоняется только последний компонент. 

И. п. триста восемьдесят пят-ЫЙ 
Р. п. триста восемьдесят пят-ОГО 
Д. п. триста восемьдесят пят-ОМУ 
В. п. триста восемьдесят пят-ЫЙ 
Т. п. триста восемьдесят пят-ЫМ 
П. п. о триста восемьдесят пят-ОМ 

Собирательные числительные 

В некоторых случаях для обозначения количества используются 

собирательные числительные.  

Собирательные числительные являются разновидностью количественных и 

обозначают количество как совокупность. Это числительные от 2 до 9: двое, трое, 

Структура порядковых числительных 

Простые 

1 слово − 1 корень:  
шест-ой, четыр-надцат-ый 

Сложные 

1 слово − 2 корня: 
пят-и-десят-ый,  
восьм-и-сот-ый   

Составные 

несколько слов = простое / 
сложное числит.:  

два миллиона шестьдесят второй  
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четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро, плюс слова оба, 

обе. 

Надо помнить, что такие числительные используются в ограниченном числе 

случаев. Собирательные числительные сочетаются с 5 разрядами слов: 

 
С субстантивированными числительными и прилагательными, 

обозначающими лиц: вошли двое, трое больных и т.д. 

С существительными, обозначающими лиц женского пола, собирательные 

числительные не сочетаются (трое студенток и т.п.). 

Часто допускаются отклонения от нормы при употреблении числительного 

оба – обе. В сочетании с существительными мужского рода в косвенных падежах 

следует использовать формы обоих, обоим и т.д. С существительными женского 

рода употребляются формы обеих, обеим и т.д. 

 

•пятеро студентов, 
•трое сирот 
•двое детей 

1. С существительными мужского и общего рода, называющими лиц 
мужского пола + с существительными дети, ребята, люди, лицо (человек) 

•семеро козлят,  
•девятеро ягнят 2. С существительными, называющими детёнышей животных    

•трое ножниц,  
•пятеро качелей 3. С существительными, не имеющими формы ед. числа  

•четверо перчаток,  
•двое сапог 

4. С названиями парных предметов = кол-во пар (имеют только формы И. 
п. и В.п., в остальных случаях – заменять количественным числительным)  

•нас шестеро, 
•их восьмеро 5. С личными местоимениями «мы», «вы», «они» в косвенных падежах   

ОБА 

с существительными 
мужского и среднего рода 

 оба студента, 
 обоих студентов 
 обоим студентам, 
 обоими студентами, 
 об обоих студентах 

ОБЕ 

с существительными 
женского рода 

 обе студентки, 
 обеих студенток 
 обеим студенткам, 
 обеими студентками, 
 об обеих студентках 
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Склонение числительных два, полтора, оба 

падеж два полтора оба 
м., ср. род жен. род м., ср. род жен. род м., ср. род жен. род 

И. п. дв-а дв-е полтор-а полтор-ы об-а об-е 
Р. п. дв-ух полутор-а обо-их обе-их 
Д. п. дв-ум полутор-а обо-им обе-им 
В. п. = И. п. / Р. п. полтор-а полтор-ы об-а об-е 
Т. п. дв-умя полутор-а обо-ими обе-ими 
П. п. дв-ух полутор-а обо-их обе-их 

5. Глагол 

Не всегда правильно используются в речи и глаголы, в частности, возвратные 

и невозвратные. Так, в предложениях типа: Дума должна определиться с датой 

проведения заседания – возвратный глагол определиться имеет разговорный 

характер. В этом контексте следует употребить невозвратный глагол. 

Особенности образования форм некоторых глаголов 
Лицо / число колыхать махать мучить полоскать 
Ед. число     
1-е л. колышу  

(разг. колыхаю) 
машу  
(прост. махаю) 

мучу  
(разг. мучаю) 

полощу  
(прост. полоскаю) 

2-е л. колышешь машешь мучишь полощешь 
3-е л. колышет машет мучит полощет 
Мн. число     
1-е л. колышем машем мучим полощем 
2-е л. колышете машете мучите полощете 
3-е л. колышут машут мучат полощут 
Прич. колышущий машущий мучащий полощущий 
Дееприч. колыша маша муча полоща 

 
Лицо / число дремать сыпать трепать щипать 
Ед. число     
1-е л. дремлю сыплю треплю щиплю 
2-е л. дремлешь сыплешь треплешь щиплешь 
3-е л. дремлет сыплет треплет щиплет 
Мн. число     
1-е л. дремлем сыплем треплем щиплем 
2-е л. дремлете сыплете треплете щиплете 
3-е л. дремлют сыплют треплют щиплют 
Прич. дремлющий сыплющий треплющий щиплющий 
Дееприч. дремля сыпля трепля щипля 
 
Лицо / число выздороветь опостылеть опротиветь 
Ед. число    
1-е л. выздоровею  

(разг. выздоровлю) 
опостылею 
(прост. опостылю) 

опротивею 
(прост. опротивлю) 
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2-е л. выздоровеешь опостылеешь опротивеешь 
3-е л. выздоровеет опостылеет опротивеет 
Мн. число    
1-е л. выздоровеем опостылеем опротивеем 
2-е л. выздоровеете опостылеете опротивеете 
3-е л. выздоровеют опостылеют опротивеют 

Особенности образования повелительного наклонения некоторых глаголов  
бежать беги(-те)    не *бежи(-те) 
ехать поезжай (-те) (разг. езжай)   не * ехай, едь(-те) 
класть клади(-те)   не *ложи(-те) 
лежать ляг(-те)    не *ляжь(-те) 

6. Предлоги 

Нарушение грамматических норм нередко связано с употреблением в речи 

предлогов. Так, не всегда учитывается различие в смысловых и стилистических 

оттенках между синонимичными конструкциями с предлогами из-за и благодаря. 

Предлог благодаря сохраняет свое первоначальное значение, связанное с 

глаголом благодарить, поэтому он употребляется для указания причины, 

вызывающей желательный результат: благодаря правильному лечению и т.п. В 

контекстах же типа не пришел на работу благодаря болезни этот предлог 

употреблять не следует. 

Кроме того, предлоги благодаря, вопреки, согласно, навстречу по 

современным нормам употребляются только с дательным падежом: благодаря 

деятельности, вопреки правилам, согласно расписанию, навстречу юбилею и т.д. 

Необходимо различать конструкции со словами, близкими по значению или 

однокоренными, но требующими различного управления (разных падежей): 

беспокоиться о ком-нибудь, но тревожиться за кого-либо, уплатить за что-либо, 

но оплатить что-либо. 

В НА 

благодаря, согласно, вопреки + сущ. Д.п.: 
благодаря деятельности,  
благодаря получению кредита,  
вопреки правилам,  
вопреки указанным требованиям 
навстречу юбилею, 
согласно приказу, 
согласно расписанию 
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С названиями государств, регионов, 
краев, областей, городов, сел, деревень:  
в России, в Красноярском крае, в 
Новосибирской области, в Барнауле, в 
деревне Молитовка 

С названиями островов, полуостровов:  
на Камчатке, на Кипре, на Мадагаскаре 

С названиями горных областей в форме 
мн.ч.:  
в Альпах, в Гималаях; посадка в поезд 

С названиями горных областей в форме ед.ч.:  
на Кавказе, на Памире; билет на поезд 

в < => из: 
поехал в Тюмень – вернулся из Тюмени 

на < => с: 
отправился на Алтай – вернулся с Алтая 

 
по  

1. «Местное» значение. + Д. п  идти по дороге 
2. Ментальное действие + П. п. скучать по Вас 
3. Временное значение  по приезде, по приходе в банк, по прибытии в город 

В некоторых случаях предлог по можно опустить, заменяя конструкцию на 

определительную: отдел по международным связям – отдел (чего? / какой?) 

международных связей, менеджер по персоналу – менеджер (чего? / какой?) 

персонала. 
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