
МОРФОЛОГИЯ 

  
Морфология — раздел языкознания, изучающий части речи и их 

грамматические признаки. 

Морфология и синтаксис составляют грамматику. 
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Части речи в русском языке 
 

Части речи — это группы слов, объединенных на основе общности их 

признаков. 

Признаки, на основании которых происходит разделение слов на части речи, не 

однородны для разных групп слов. 

 

Так, все слова русского языка можно разделить на междометия и 

немеждометные слова. Междометия — это неизменяемые слова, обозначающие 

эмоции (ах, увы, черт побери), волеизъявления (стоп, баста) или являющиеся 

формулами речевого общения (спасибо, привет). Особенность междометий 

заключается в том, что они не вступают с другими словами в предложении ни в какие 

синтаксические связи, всегда обособлены интонационно и пунктуационно. 

 

Немеждометные слова можно разделить на самостоятельные и служебные. 

Различие между ними заключается в том, что самостоятельные слова могут выступать в 

речи без служебных, а служебные без самостоятельных формировать предложение не 

могут. Служебные слова неизменяемы и служат для передачи формально-смысловых 

отношений между самостоятельными словами. К служебным частям речи относятся 

предлоги (к, после, в течение), союзы (и, как будто, несмотря на то что), частицы 

(именно, только, вовсе не). 

 

Самостоятельные слова могут быть разделены на знаменательные и 

местоименные. Знаменательные слова называют предметы, признаки, действия, 

отношения, количество а местоименные слова указывают на предметы, признаки, 

действия, отношения, количество, не называя их и являясь заместителями 

знаменательных слов в предложении (ср.: стол — он, удобный — такой, легко — так, 

пять — сколько). Местоименные слова формируют отдельную часть речи — 

местоимение. 

 

Знаменательные слова разделяются на части речи с учетом следующих 

признаков: 

1) обобщенное значение, 

2) морфологические признаки, 

3) синтаксическое поведение (синтаксические функции и синтаксические связи). 

Выделяют не менее пяти знаменательных частей речи: имя существительное, 

имя прилагательное, имя числительное (группа имен), наречие и глагол. 

 

Таким образом, части речи — это лексико-грамматические классы слов, т. е. 

классы слов, выделенные с учетом их обобщенного значения, морфологических 

признаков и синтаксического поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сказанное можно представить в виде следующей таблицы: 

 

немеждометные слова междометные 

самостоятельные слова служебные слова 

межд. знаменательные слова местоименные 

предл. союз част. сущ. прил. числ. глаг. нар. мест. 

имена   

 

 

В комплексе 3 выделяется 10 частей речи, объединяемых в три группы: 

 

1. Самостоятельные части речи:  

— существительное,  

— прилагательное,  

— числительное,  

— местоимение,  

— глагол,  

— наречие. 

 

2. Служебные части речи:  

— предлог,  

— союз,  

— частица. 

 

3. Междометие. 

 

 

При этом каждая самостоятельная часть речи определяется по трем основаниям 

(обобщенное значение, морфология, синтаксис), например: существительное — это 

часть речи, которая обозначает предмет, имеет род и изменяется по числам и падежам, 

в предложении выполняет синтаксическую функцию подлежащего или дополнения. 

 

Однако значимость оснований при определении состава той или иной части 

речи различна: если существительное, прилагательное, глагол определяются по 

большей части по своим морфологическим признакам (говорится, что существительное 

обозначает предмет, но специально оговаривается, что это такой «обобщенный» 

предмет), то есть две части речи, выделенных на основании значения, — местоимение 

и числительное. 

 

В местоимение как часть речи объединены морфологически и синтаксически 

разнородные слова, которые «не называют предмета или признака, а указывают на 

него». Грамматически же местоимения разнородны и соотносятся с существительными 

(я, кто), прилагательными (этот, какой), числительными (сколько, несколько). 

 

В числительное как часть речи объединены слова, которые имеют отношение к 

числу: обозначают количество предметов или их порядок при счете. При этом 



грамматические (морфологические и синтаксические) свойства слов типа три и 

третий различны. 

Некоторые лингвисты предлагают выделять большее число частей речи. Так, 

причастие и деепричастие в них рассматриваются не как формы глагола, а как 

самостоятельные части речи. Выделены слова состояния (нельзя, нужно); они 

описываются как самостоятельная часть речи — категория состояния. С одной 

стороны, их описание завершает раздел «Наречие». С другой стороны, про слова 

состояния сказано, что они «по форме похожи на наречия», из чего, видимо, должно 

следовать, что наречиями они не являются. Кроме того, напр. расширено местоимение 

за счет включения в него незнаменательных слов, грамматически соотносимых с 

наречиями (там, зачем, никогда и др.). 

 

Вопрос о частях речи в лингвистике является дискуссионным. Части речи — это 

результат определенной классификации, зависящей от того, что принять за основание 

для классификации. Так, в лингвистике существуют классификации частей речи, в 

основании которых лежит только один признак (обобщенное значение, 

морфологические признаки или синтаксическая роль). Есть классификации, 

использующие несколько оснований. Школьная классификация именно такого рода. 

Количество частей речи в разных лингвистических работах различно и составляет от 4 

до 15 частей речи. 

 

В русском языке есть слова, не попадающие ни в одну из частей речи, 

выделенных школьной грамматической. Это слова-предложения да и нет, вводные 

слова, не использующиеся в других синтаксических функциях (итак, итого) и 

некоторые другие слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Имя существительное 
 

Имя существительное — это самостоятельная знаменательная часть речи, 

объединяющая слова, которые: 

 

1) имеют обобщенное значение предметности и отвечают на вопросы кто? или что?; 

2) бывают собственными или нарицательными, одушевленными или 

неодушевленными, имеют постоянный признак рода и непостоянные (для большинства 

существительных) признаки числа и падежа; 

3) в предложении чаще всего выступают как подлежащие или дополнения, но могут 

быть любыми другими членами предложения. 

 

Существительное — это часть речи, при выделении которой на первый план 

выходят грамматические признаки слов. Что же касается значения существительных, то 

это единственная часть речи, которая может обозначать все, что угодно:  

предмет (стол),  

лицо (мальчик),  

животное (корова),  

признак (глубина),  

отвлеченное понятие (совесть),  

действие (пение),  

отношение (равенство).  

 

Объединены с точки зрения значения эти слова тем, что к ним можно задать 

вопрос кто? или что?; в этом, собственно, и заключается их предметность. 

  

 

Разряды существительных по значению 
 

В пределах слов разных частей речи принято выделять разряды по значению — 

группы слов, объединенных их лексическим значением, влияющим на их 

морфологические признаки. Принадлежность слова к определенному разряду по 

значению (лексико-грамматическому разряду) определяется на основе его лексического 

значения, выраженного основой этого слова. 

 

У существительных выделяют две группы разрядов по значению: 

1) собственность / нарицательность;  

2) конкретность / абстрактность / вещественность / собирательность. 

 

Нарицательные имена существительные обозначают предметы, не выделяя их 

из класса однотипных (город, река, девочка, газета). 

 

Собственные имена существительные обозначают предметы, выделяя их из 

класса однородных предметов, индивидуализируя их (Москва, Волга, Маша, 

«Известия»). От собственных имен надо отличать собственные наименования — 

неоднословные названия индивидуализированных объектов («Вечерняя Москва»). В 



состав собственных наименований не обязательно входит собственное имя 

(Московский Государственный университет). 

 

Конкретные существительные называют чувственно воспринимаемые 

предметы — вещи (стол), лица (Марина), которые можно воспринять зрением и 

осязанием. 

 

Абстрактные существительные обозначают отвлеченные понятия (радость), 

признаки (белизна), действия (рисование). 

 

Вещественные существительные обозначают вещества (молоко, сливки, песок). 

 

Собирательные существительные обозначают совокупности однородных 

предметов (листва) или лиц (детвора). 

 

Смысл морфологического выделения именно этих групп существительных по 

значению заключается в том, что принадлежность существительного к этим разрядам 

влияет на морфологический признак числа данного существительного. Так, форму 

обоих чисел имеют нарицательные конкретные существительные (дом — дома). Слова 

остальных групп чаще имеют форму только одного из чисел (преимущественно только 

единственного), например:  

 

разряд по значению только единственное только множественное 

собственное Москва Карпаты 

абстрактное смелость хлопоты 

вещественное молоко сливки 

собирательное молодежь финансы 

 

 

 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные 
 

Существительные имеют постоянный морфологический признак 

одушевленности. 

Признак одушевленности существительных тесно связан с понятием живое / 

неживое. Тем не менее одушевленность является не разрядом по значению, а 

собственно морфологическим признаком. 

Все морфологические признаки характеризуются тем, что они имеют 

типизированное формальное выражение — выражаются формообразующими 

морфемами (окончаниями или формообразующими суффиксами — см. морфемику).  

 

Морфологические признаки слов могут выражаться: 

1) внутрисловно — формообразующими морфемами самого слова (стол-• — стол-ы), 

2) внесловно — формообразующими морфемами согласуемых слов (нов-ое пальто — 

нов-ые пальто). 

Оба этих средства выражения могут быть представлены вместе. В этом случае 

одно грамматическое значение выражается в предложении несколько раз — и 

внутрисловно, и внесловно (нов-ый стол-• — нов-ые стол-ы). 



 

Одушевленность как морфологический признак также имеет формальные 

средства выражения. Во-первых, одушевленность / неодушевленность выражается 

окончаниями самого существительного:  

1) одушевленные существительные имеют совпадающие окончания мн. числа В. п. и 

Р. п., а для существительных муж. рода это распространяется и на ед. число; 

2) неодушевленные существительные имеют совпадающие окончания мн. числа В. п. 

и И. п., а для существительных муж. рода это распространяется и на ед. число. 

 

Сравним:  

 

  одушевленные неодушевленные 

И. п. мн. числа мальчик-и стол-ы 

Р. п. мн. числа (нет) мальчик-ов (нет) стол-ов 

В. п. мн. числа (вижу) мальчик-ов (вижу) стол-ы 

 

 

В русском языке представлены существительные с колебанием по 

одушевленности: у них В. п. может совпадать как с И. п., так и с Р. п., например, 

(вижу) микроб-ы / микроб-ов, описать персонаж-и / персонаж-ей, существ-о / 

существ-•; 

 

У существительных женского и среднего рода, имеющих формы только 

единственного числа, одушевленность формально не выражена (молодежь, 

студенчество), формально они не охарактеризованы по одушевленности. 

 

Одушевленность имеет и внесловное выражение: окончание согласуемого с 

существительным прилагательного или причастия в В. п. различается в зависимости от 

одушевленности или неодушевленности существительного, ср.: (вижу) нов-ых 

учеников, но нов-ые столы. 

Внесловное выражение одушевленности существительных более универсально, 

чем внутрисловное: оно выражает одушевленность даже в случае неизменяемости 

существительного: (вижу) красив-ых мадам, но красив-ые пальто. 

 

Одушевленность большинства существительных отражает определенное 

положение дел во внеязыковой действительности: одушевленными существительными 

называются в основном живые существа, а неодушевленными — неживые предметы, 

однако есть случаи нарушения этой закономерности: 

 

 

колебание по одушевленности объект не может быть одновременно живым и 

неживым: 

(вижу) микроб-ы / микроб-ов; 

живое, но неодушевленное 1) совокупности живых существ: 

(вижу) армии, толпы, народы; 

2) растения, грибы: 

(собирать) лисички; 

неживое, но одушевленное 1) игрушки в виде человека: 



(вижу) кукол, матрешек, неваляшек; 

2) фигуры некоторых игр: 

(разыграть) королей, ферзей; 

3) умершие: 

(вижу) покойников, утопленников, но труп (неодуш.); 

4) вымышленные существа: 

(вижу) русалок, леших, домовых. 

 

 

Одушевленность, как уже было сказано, постоянный признак существительного. 

При этом необходимо иметь в виду, что разные значения одного слова могут быть 

различно оформлены по одушевленности, например: вижу гени-я (человека) — ценю 

гений-� (ум). 

  

 

 

Род как морфологический признак существительного 
 

Существительные имеют постоянный морфологический признак рода и 

относятся к мужскому, женскому или среднему роду. 

Основное выражение морфологического рода внесловное — окончания 

согласуемых с существительным прилагательных, причастий в позиции определения и 

слов с непостоянным признаком рода в позиции сказуемого, в первую очередь глагола 

в прошедшем времени или условном наклонении, а также краткого прилагательного 

или причастия. 

 

К мужскому, женскому и среднему роду относятся слова со следующей 

сочетаемостью:  

 

мужской нов-ый ученик приехал-• 

женский нов-ая ученица приехал-а 

средний больш-ое окно раскрыт-о 

   

Некоторые существительные с окончанием -а, обозначающие признаки, 

свойства лиц, в И. п. имеют двойную охарактеризованность по роду в зависимости от 

пола обозначаемого лица:  

твой-• невежа пришел-•, 

тво-я невежа пришл-а. 

Такие существительные относят к общему роду. 

 

Есть в русском языке существительные, обозначающие название лица по 

профессии, которые при обозначении лица мужского пола выступают как слова 

мужского рода, т. е. присоединяют согласованные слова с окончаниями мужского рода; 

когда же они обозначают лицо женского пола, определение употребляется в мужском 

роде, а сказуемое употребляется в женском роде (преимущественно в разговорной 

речи): 

нов-ый врач пришел-� (мужчина), 



нов-ый врач пришл-а (женщина). 

Эти слова — «кандидаты» в общий род, их род иногда называют переходным к 

общему, однако в словарях они охарактеризованы как слова мужского рода. 

В русском языке имеется около 150 слов с колебанием по роду, например: кофе — 

мужской / средний род, шампунь — мужской / женский род. 

 

Существительные только множественного числа (сливки, ножницы) не 

относятся ни к одному из родов, поскольку во множественном числе формальные 

различия между существительными разных родов не выражены (ср.: парт-ы — стол-

ы). 

Таким образом, основное выражение рода — внесловное. Внутрисловно род 

последовательно выражается только у существительных — субстантивированных 

прилагательных и причастий: часовой, мороженое, столовая: в формах единственного 

числа у этих слов представлены окончания, однозначно указывающие на их родовую 

принадлежность. Для существительных I склонения мужского рода и III склонения 

женского рода специфической является вся система их окончаний, что же касается 

окончаний отдельных падежных форм, то они могут быть не показательны, ср. стол-

• — ночь-•. 

 

Для всех неодушевленных существительных (а таких существительных в языке 

около 80%) род условен, никак не связан с внеязыковой реальностью. 

 

Среди одушевленных существительных — названий лиц или животных род 

часто связан с полом обозначаемого существа, ср.: мама — папа, сын — дочь, корова — 

бык.  

Однако необходимо понимать различие между грамматическим признаком рода 

и неграмматическим признаком пола. Так, в русском языке есть одушевленные 

существительные среднего рода (дитя, животное), у существительных — названий 

животных особи мужского и женского пола часто называются одинаково (стрекоза, 

крокодил), среди слов — названий лиц также не всегда имеется соответствие рода и 

пола. Так, слово особа женского рода, хотя может обозначать как женщину, так и 

мужчину (см., например, у А. С. Пушкина: Кто-то писал ему из Москвы, что 

известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной 

девушкой). 

 

Определенную сложность представляет определение рода сложносокращенных 

слов (аббревиатур) и несклоняемых существительных. Для них установлены 

следующие правила. 

 

Родовая характеристика аббревиатур зависит от того, к какому типу относится 

данное сложносокращенное слово. 

Род аббревиатур, образованных сложением начальных частей (завхоз), 

начальной части первого слова с несокращенным вторым (сбербанк) и начала первого 

слова с началом и/или концом второго (торговое представительство 

торгпредство), определяется родовой принадлежностью главного в исходном 

словосочетании слова: хорош-ая оргработа, российск-ое торгпредство, нов-ый 

сбербанк. 

Род аббревиатур, состоящих из начальных звуков (ГУМ) или букв (МГУ), а 

также аббревиатур смешанного типа, у которых начальная часть первого слова 

соединена с первыми буквами или звуками остальных слов (главк), определяется 



неоднозначно. Первоначально они также приобретают род главного в исходном 

словосочетании слова, например, Братск-ая ГЭС.  

Однако в процессе употребления первоначальную родовую характеристику 

последовательно сохраняют только аббревиатуры из первых букв исходного 

словосочетания. Аббревиатуры же, состоящие из первых звуков, ведут себя по-

разному. Некоторые из них приобретают родовую характеристику в соответствии с 

внешним видом слова. Так, слова БАМ, вуз, МИД, НЭП, загс и некоторые другие стали 

словами мужского рода и приобрели возможность склоняться по I склонению, как 

существительные типа дом.  

У других заканчивающихся на согласный аббревиатур со стержневым словом 

среднего и женского рода возможно колебание: они могут иметь родовую 

характеристику в соответствии с родом главного слова и при этом не склоняться (в 

наш-ей ЖЭК) или, склоняясь, употребляться как слова мужского рода (в наш-ем 

ЖЭКе).  

Аббревиатуры, оканчивающиеся на гласный звук, не склоняются и 

преимущественно относятся к среднему роду (наш-е РОНО — районный отдел 

народного образования). 

 

 

Несклоняемые имена существительные, попадая в русский язык или 

образуясь в нем, должны приобрести родовую характеристику, которая будет 

проявляться только при выборе согласованных с существительным прилагательных, 

причастий и глаголов. 

Существуют следующие закономерности выбора такими существительными 

родовой характеристики: род зависит либо от значения слова, либо от рода другого 

русского слова, которое рассматривается как синоним или как родовое наименование 

для данного неизменяемого слова. Для разных групп существительных ведущими 

являются разные критерии. 

 

Если существительное обозначает предмет, то оно обычно приобретает 

характеристику среднего рода: пальто, кашне, метро. Однако женского рода авеню 

(так как улица), кольраби (так как это капуста), кофе — с колебанием — мужской / 

средний, мужской род — пенальти, евро. 

Если существительное обозначает животное, то оно обычно относится к мужскому 

роду: шимпанзе, какаду. Исключения: иваси, цеце — женский род (так как селедка, 

муха). 

 

Если существительное обозначает лицо, то его род зависит от пола этого лица: 

слова месье, кутюрье мужского рода, так как обозначают мужчин; слова мадам, 

мадемуазель женского рода, поскольку обозначают женщин, а слова визави, инкогнито 

общего рода, так как могут обозначать и мужчин, и женщин. 

 

Если существительное обозначает географический объект, то его род 

определяется родом русского слова, которое обозначает тип объекта: Тбилиси мужского 

рода, так как это город (слово мужского рода), Миссисипи женского рода, так как это 

река, Лесото среднего рода, так как это государство. Все сказанное относится только к 

словам несклоняемым, поэтому Москва — существительное не мужского рода, а 

женского рода, хотя это и город, так как оно изменяемое. 

  

 



Число как морфологический признак существительного 

 
Большинство существительных имеет формы единственного и множественного 

числа, т. е. изменяется по числам. Некоторые существительные имеют формы только 

единственного или только множественного числа, т. е. число для них — постоянный 

признак. 

 

Число — морфологический признак, связанный с указанием на количество 

объектов. 

 

С точки зрения обозначения количества объектов в русском языке представлены 

существительные счетные (обозначаемые ими реалии можно посчитать штуками) и 

несчетные. 

 

Счетные существительные, как правило, имеют формы обеих чисел: форма 

единственного числа у них обозначает один предмет (стол), а форма 

множественного — множество предметов, каждый из которых называется формой 

единственного числа (столы — множество предметов, каждый из которых стол). 

Среди счетных существительных представлены: 

1) конкретные существительные, обозначающие дискретные предметы: 

а) «нормальные» существительные с формами обоих чисел (стол), 

б) существительные типа сани, у которых как по отношению к одному предмету, так и 

по отношению к множеству предметов употребляется форма множественного числа 

(одни сани — множество саней); 

2) абстрактные существительные (в меньшей своей части): мысль — мысли, звук — 

звуки; 

3) собирательные существительные типа армия: у них форма множественного числа 

обозначает противопоставленные единицы (ср.: реформа армии — на операцию 

брошено пять армий). 

 

Счетные существительные обозначают, как уже сказано, реалии, которые можно 

посчитать штуками. Однако есть существительные, которые обозначают реалии, 

существующие или только в количестве один, или только в количестве два и более: 

1) слова, обозначающие уникальные, единичные реалии (Москва, Луна в значении 

спутника Земли) имеют преимущественно форму единственного числа; надо иметь при 

этом в виду, что среди собственных есть слова типа Сокольники, у которых форма 

множественного числа не имеет значения множества предметов и обозначает один 

объект; 

2) слова, обозначающие реалии, включающие несколько объектов, каждый их которых 

имеет свое название: только мн. число имеет слово супруги в значении супружеская 

пара (супруг + супруга, а не супруг + супруг или супруга + супруга). 

 

Счетным противопоставлены несчетные существительные, обозначающие 

реалии, лишенные идеи счета. Несчетные существительные не сочетаются с 

количественными числительными. Это вещественные существительные, большинство 

абстрактных и большинство собирательных существительных. Эти слова имеют формы 

только единственного или только множественного числа, однако ни то, ни другое 

числовое оформление не несет смысловой нагрузки, связанной с идеей количества: 

 



  только единственное только множественное 

абстрактное смелость хлопоты 

вещественное молоко сливки 

собирательное молодежь финансы 

 

Несчетные существительные только единственного числа могут иметь 

соотнесенные с ними существительные множественного числа, однако при их 

употреблении наблюдается сдвиг в значении, между этими «формами» нет отношений 

«один предмет» — «много предметов, каждый из которых называется формой 

единственного числа».  

 

Так, в русском языке представлен следующий возможный сдвиг в значении: 

1) для вещественных: 

а) разные сорта: вино — вина, 

б) большие пространства, занятые данным веществом: снег — снега; 

2) для абстрактных — конкретные проявления абстрактного признака: красота 

пейзажа — красоты пейзажа. 

 

Такие случаи описываются как разные слова. 

 

Таким образом, в русском языке представлены следующие типы оформления 

по числу: 

1) счетные конкретные существительные с формами обоих чисел (дом — дома), 

2) счетные конкретные существительные с формами одного из чисел (Ленинград, 

супруги); форма единственного или множественного числа передает присущее ей 

числовое значение (ед. ч. — один предмет, мн.ч. — множество предметов), 

3) счетные конкретные существительные, у которых для обозначения и одного, и 

множества объектов представлены формы множественного числа (ворота), 

4) счетные конкретные собственные имена, у которых употребляется мн. число для 

обозначения одного объекта (Сокольники), 

5) несчетные с формой только единственного числа (молоко), 

6) несчетные с формой только множественного числа (сливки), 

 

Морфологический признак числа имеет следующее выражение: 

1) внутрисловное — окончания самого существительного; эти окончания указывают на 

форму числа и у существительных, имеющих формы единственного и множественного 

числа (мам-а — мам-ы), и у существительных, имеющих формы только единственного 

(листв-а) или только множественного числа (ножниц-ы). 

2) внесловное — окончания согласованного определения и сказуемого; внесловное 

выражение числа имеют все существительные, в том числе неизменяемые (нов-ое / нов-

ые пальто), 

 

Дополнительно к этому у некоторых существительных используются 

следующие приемы: 

— образование форм единственного и множественного числа от разных основ — 

супплетивизм (человек-• — люд-и, ребенок-• — дет-и), 

—  наращение основы: лист-•  — листьj-я, 

— усечение основы: дворянин-•  — дворян-е, 

— чередование суффиксов: тел-енок — тел-ят-а. 



Разные значения одного слова могут иметь разные формы множественного 

числа, например: лист-• — лист-ы, листьj-я. 

 

Разные значения одного слова могут быть по-разному охарактеризованы с точки 

зрения числа. Так, слово лес в значении ‘совокупность деревьев’ изменяется по числам, 

а в значении ‘строительный материал’ является словом только единственного числа. 

Форма единственного числа может быть употреблена для обозначения не конкретного 

объекта, а целого класса объектов, например: Книга — лучший подарок. 

  

 

Падеж как морфологический признак существительных 

 
Существительные изменяются по падежам, т. е. имеют непостоянный 

морфологический признак числа. 

 

В русском языке 6 падежей:  

именительный (И. п.),  

родительный (Р. п.),  

дательный (Д. п.),  

винительный (В. п.),  

творительный (Т. п.),  

предложный (П. п.).  

 

Эти падежные формы диагностируются в следующих контекстах: 

И. п. это кто? что? 

Р. п. нет кого? чего? 

Д. п. рад кому? чему? 

В. п. вижу кого? что? 

Т. п. горжусь кем? чем? 

П. п. думаю о ком? чѐм? 

 

Падеж существительного выражается как внутрисловно — окончаниями самого 

существительного, так и внесловно — окончаниями согласованного определения. Для 

неизменяемых существительных внесловный показатель — единственный формальный 

показатель падежа, ср.: нов-ое пальто, нов-ого пальто, нов-ому пальто и т. д. 

Окончания разных падежей различны с зависимости от того, к какому склонения 

принадлежит существительное (см. склонение существительных). 

 

Есть также другие описания русской падежной системы, согласно которым 

русские существительные могут иметь формы как минимум восьми падежей. Так, 

например, в них выделяются родительный части и местный падежи.  

Родительный части выделяется у некоторых существительных с вещественным 

или собирательным значением и имеет особые окончания (свойства ча-я — выпить 

немного ча-ю), которые, впрочем, почти во всех случаях можно заменить окончаниями 

«обычного» Р. п..  

Местный падеж имеет особые окончания у некоторых существительных 

мужского рода (говорить о лес-е — находиться в лес-у), у большинства же 

существительных местный падеж совпадает с П. п. (говорить о стол-е — находиться в 

стол-е). 

  



Склонение существительных 
 

Термин «склонение» используется в лингвистике в двух значения. Во-первых, 

это процесс именного словоизменения. Во-вторых, это класс имен с одинаковыми или 

сходными падежными окончаниями. 

 

Для существительных склонение — это изменение существительных по 

падежам. 

 

Существительные могут иметь такие наборы окончаний, которые присущи в 

основном этой части речи и только иногда встречаются в других. 

 

 

К I склонению относятся существительные муж. рода с нулевым окончанием 

И. п., в том числе и слова на -ий, и существительные м. и ср. рода с окончанием -о(-е), в 

том числе и слова на -ие: стол-•, гений-•, городишк-о, окн-о, пол-е, пени-е (пениj-е).  

 

падеж 
единственное число 

мужской род средний род 

И. п. стол-• гений-• окн-о пол-е пениj-е 

Р. п. стол-а гени-я окн-а пол-я пениj-я 

Д. п. стол-у гени-ю окн-у пол-ю пениj-ю 

В. п. =Р. п. у одуш./=И. п. у неодуш.  окн-о пол-е пениj-е 

Т. п. стол-ом гени-ем окн-ом пол-ем пениj-ем 

П. п. стол-е гени-и окн-е пол-е пениj-и 

 

 

 

Кo II склонению относятся существительные муж. и жен. рода с окончанием 

И. п. ед. числа -а(-я), в том числе и слова, оканчивающиеся на -ия: мам-а, пап-а, земл-я, 

лекци-я (лекциj-а). Слова с основой, заканчивающейся твердым согласным (твердый 

вариант), мягким согласным (мягкий вариант) и с основой на -иj имеют некоторые 

различия в окончаниях, например: 

 

падеж единственное число 

твердый вариант мягкий вариант на -ия 

И. п. стран-а земл-я армиj-я 

Р. п. стран-ы земл-и армиj-и 

Д. п. стран-е земл-е армиj-и 

В. п. стран-у земл-ю армиj-ю 

Т. п. стран-ой (-ою) земл-ѐй (-ѐю) армиj-ей (-ею) 

П. п. стран-е земл-е армиj-и 

 

 



К III склонению относятся существительные жен. рода с нулевым окончанием в 

И. п.: пыль-•, ночь-•. 

 

падеж единственное число 

И. п.   ночь-• 

Р. п.   ноч-и 

Д. п.   ноч-и 

В. п.   ночь-• 

Т. п.   ночь-ю 

П. п.   ноч-и 

 

 

Такие типы склонения называют субстантивными (то есть особыми 

склонениями существительных). 

Кроме существительных, имеющих окончания только одного из этих склонений, 

существуют слова, имеющие часть окончаний из одного склонения, а часть — из 

другого. Их называют разносклоняемыми.  

Это 10 слов на -мя (бремя, время, стремя, племя, семя, имя, пламя, знамя, вымя, 

темя) и путь. Слова на -мя совмещают окончания II склонения (И. п., В. п.), III 

склонения (Р. п., Д. п., П. п.) и II склонения (Т. п.).  

Слово путь имеет окончания III склонения во всех падежах, кроме Т. п., где 

представлено окончание I склонения. 

 

 

Склонение существительных во множественном числе унифицировано. 

Во множественном числе все существительные имеют одинаковые окончания в 

следующих падежах: 

Д. п.: -ам/-ям: стен-ам, стол-ам, окн-ам, двер-ям,  

Т. п.: -ами/-ями, -ми: стен-ами, стол-ами, окн-ами, двер-ями / дверь-ми,  

П. п.: -ах/-ях: стен-ах, стол-ах, окн-ах, двер-ях. 

 

Исключение составляют И. п. и Р. п. 

 

В И. п. множественного числа существительные субстантивных склонений 

имеют следующие окончания: 

I скл.: -ы/-и, -а/-я, -е. Основное окончание для муж. рода — -ы/-и: столы, ножи. 

Некоторые имеют окончание -а: дом-а, глаз-а, бок-а, берег-а. Окончание -а имеют 

также сущ. муж. рода с суффиксом -онок: котят-а. Слова на -анин имеют окончание -е: 

горожан-е, цыган-е. Основное окончание ср. рода — -а/-я: окн-а, пол-я. Но слова на -ко 

имеют окончание -и: плечик-и, яблок-и (то же у слов муж. рода на -ишк: домишк-и). 

II скл.: -ы (для основ на твердый) / -и (для основ на мягкий, заднеязычный или 

шипящий): стран-ы, земл-и, рук-и, луж-и. 

III скл.: -и: мыш-и, степ-и. 

 

Разносклоняемые: на -мя — а (знамен-а, племен-а), путь- и (пут-и). 

 

В Р. п. у существительных могут быть представлены окончания: нулевое, -ов, -

ей. 



I скл.: -ов/-ев, -ей, нулевое. Для муж. рода основным является окончание -ов (для основ 

на j и ц с ударением на основе — ев): стол-ов, отц-ов, пальц-ев, подмастерь-ев. Если 

конечный согласный основы слов муж. рода мягкий или шипящий — ей: кон-ей, нож-

ей. Слова на -ишко и -анин имеют нулевое окончание (домишек-•, горожан-•), 

нулевое окончание также у некоторых других слов, которые задаются списком (чулок-

•, сапог-•, партизан-� и др.). Для с. рода нулевое окончание представлено у слов с 

основой на твердый согласный (болот-�) и на шипящий (ложе — лож-�), окончание 

ей — у слов с основой на мягкий (мор-ей). 

II скл.: основное окончание — нулевое: стран-•, деревень-�. У слов с основой на j 

после перед j появляется беглая гласная е, сели ударение в И.п падает на окончание 

(скамья — скамей-�) и гласная и, если на основу (гостья — гостий-�). Отдельные 

слова образуют Р. п. окончанием -ей: свеч-ей, дяд-ей, пригоршн-ей. 

III скл.: -и: степ-и. 

 

Разносклоняемые: путь — ей (пут-ей), на -мя — нулевое (знамен-•). 

 

Если какое-либо существительное склоняется по субстантивному склонению, но 

имеет только формы мн. числа, определить, по какой из разновидностей 

субстантивного склонения оно склоняется, нельзя. О словах типа сани, сливки можно 

сказать, что они склоняются по субстантивному склонению. 

 

Некоторые существительные имеют окончания, характерные для 

прилагательных; это субстантивированные прилагательные, причастия и порядковые 

числительные, например: постовой, мороженое, второе, заведующий, чаевые. Такое 

склонение называют адъективным. Однако в отличие от прилагательных подобные 

существительные не изменяются по родам, а некоторые — и по числам. 

 

Некоторые существительные совмещают при склонении окончания 

субстантивных склонений с окончаниями адъективных; склонение, совмещающее 

черты двух этих типов склонения, называется смешанным.  

Так склоняются фамилии на -ов и -ин (Иванов, Никитин), а также слова ничья, 

лесничий, третье. Например, формы И. п. ед. числа имеют нулевое окончание, как 

существительные муж. рода второго субстантивного склонения, а формы Т. п. ед. 

числа — окончание -ым, как прилагательные. 

 

Географические названия типа Кашин и иностранные фамилии типа Герцен 

склоняются по I субстантивному склонению, т. е. образуют Т. п. ед. числа. с 

окончанием -ом, ср.: с Иваном Кашин-ым — городом Кашин-ом; с Петей Бородин-

ым — битва под Бородин-ом, с Герцен-ом, Дарвин-ом. 

 

В русском языке есть так называемые несклоняемые существительные. К ним 

относятся многие нарицательные и собственные заимствования (пальто, Токио), 

некоторые аббревиатуры (см. о роде аббревиатур), русские фамилии на -ых, -их, -во 

(Петровых, Долгих, Дурново). Их принято описывать как слова без окончаний.  

Однако не следует думать, что эти слова не могут стоять в форме определенного 

числа и падежа. Число и падеж этих существительных выражается внесловно, его 

можно определить по окончанию согласуемых с этим существительным определений: 

красив-ого пальто (Р. п. ед. число), красив-ыми пальто (Т. п. мн. числа). Иногда такое 

склонение называют нулевым. 

  



Морфологический разбор существительного 
  

 

Существительное разбирается по следующей схеме: 

 

1. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— собственное / нарицательное, 

— конкретное / абстрактное / вещественное / собирательное, 

— род, 

— число (для тех существительных, для которых этот признак постоянный), 

— одушевленность, 

— склонение; 

б) непостоянные: 

— число (для изменяющихся по числам), 

— падеж. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

 

Дадим комментарий к разбору. 

 

Существительное выписывается из текста в той форме, в которой оно стоит. 

Если существительное употреблено с предлогом, предлог может быть выписан вместе с 

существительным, однако его необходимо убрать в скобки, так как предлог является не 

частью формы существительного, а самостоятельным словом и отдельной частью речи. 

Начальной формой существительного является форма И. п. единственного числа 

для существительных, изменяющихся по числам, и для существительных только 

единственного числа. Начальной формой существительных только множественного 

числа является, естественно, форма И. п. множественного числа. 

 

Далее следует указать морфологические признаки существительного, разделив 

их на постоянные и непостоянные. 

К постоянным признакам относятся разряд по значению, одушевленность, род, 

склонение, а для существительных, не изменяющихся по числам, и число. 

К сожалению, в школьных учебниках признак числа в схеме морфологического разбора 

существительного указан только в непостоянных признаках. Так, в комплексе 3 

приводится образец морфологического разбора существительного, в котором у слова 

небо признак единственного числа указан в непостоянных признаках. До недавнего 

времени в комплексе 1 в качестве образца морфологического разбора было приведено 

слово север с непостоянным признаком единственного числа. Это неверно. 

При указании разрядов существительного по значению в школьных учебниках 

предлагается указывать только собственность / нарицательность существительного, а 

указание на его конкретность, абстрактность и т. д. опущено, хотя в ходе объяснения 

теоретического материала эти понятия используются. Это связано с тем, что для 

некоторых слов определение принадлежности к одному из разрядов является 

достаточно сложной задачей (см., например, слова деньги, мысль, звук и т. д.). В 

сложных случаях принадлежность слова к конкретным, абстрактным, вещественным 

или собирательным можно не указывать. 



При морфологическом разборе слова любой части речи необходимо обратить 

особое внимание на две вещи. Первая — это необходимость разграничения 

грамматических признаков слова и информации о внеязыковой действительности. 

 

Для существительного это положение особенно ярко проявляется при анализе 

таких морфологических признаков, как одушевленность, род и число. 

Одушевленность, как уже было сказано, — это не разряд по значению, а 

собственно морфологический признак, выражающийся в соотношении форм И. п., Р. п. 

и В. п.: у одушевленных в единственном числе (для муж. рода — и в множественном) 

В. п. совпадает и Р. п., а у неодушевленных — с И. п.. Если же у существительного жен. 

рода или ср. рода представлены формы только единственного числа, оно формально не 

охарактеризовано по одушевленности. Именно поэтому в предложенной нами схеме 

разбора одушевленность стоит после рода и числа: комбинация постоянных признаков 

«жен. род, ед. число» или «ср. род, ед. число» автоматически влечет за собой 

формальную неохарактеризованность по одушевленности. 

Род, как уже было сказано, формальная характеристика: для большинства 

существительных русского языка (все неодушевленные и часть одушевленных) род 

условен и определяется по окончаниям согласуемых с существительным слов. При 

определении рода надо быть особенно внимательными в том случае, когда 

грамматический признак рода и экстралингвистический признак пола лица не 

совпадают. Так, в предложении Он просто свинья существительное свинья женского 

рода, хотя и характеризует мужчину, поскольку можно сказать Он так-ая свинья и 

нельзя сказать *Он так-ой свинья. Род всегда является постоянным признаком 

существительных. Существительные — субстантивированные прилагательные или 

причастия (больной и больная, заведующий и заведующая) являются не формами одного 

слова, а разными словами. 

Большого внимания требует морфологический признак числа. Для большинства 

существительных форма единственного числа обозначает один предмет, а форма 

множественного числа — множество объектов. Однако в некоторых случаях это 

соотношение нарушается. 

Так, многие собирательные, обозначая совокупность предметов, называют ее 

формой единственного числа (листва, детвора). 

Существительные, обозначающие парные предметы или предметы, состоящие из 

нескольких частей, формой множественного числа называют и один предмет, и 

множество предметов (ножницы). 

Некоторые собственные существительные имеют только форму множественного 

числа и обозначают при этом один объект (Карпаты, Лужники). 

В некоторых контекстах единственное число указывает на целый класс 

объектов, т. е. употребляется в несвойственном ему значении (Здесь рыба не водится). 

Особого внимания требует определение числа существительных, управляемых 

количественными числительными. Так, числительные два, три и четыре управляют 

существительным в единственном числе (два, три, четыре стола), числительные пять 

и далее — формой множественного числа (пять столов). 

Несклоняемые же существительные в некоторых своих употреблениях вообще 

не позволяют сделать вывод о том, в форме какого числа они стоят. Так, в предложении 

В магазине он стал примерять пальто нет внесловной информации, позволяющей 

определить число существительного пальто (ср.: В магазине он стал примерять сер-ое 

пальто и В магазине он стал примерять вс-е сер-ые пальто). 

 



Второе, на что необходимо обратить внимание при разборе слова любой части 

речи, — это специфика объекта морфологического описания.  

 

Для морфологии небезразлично значение, в котором выступают слова в 

конкретном тексте. Основной объект морфологического описания — не слово в целом, 

а слово в его определенном значении (лексико-грамматический вариант слова). Разные 

значения одного слова могут обладать различными морфологическими признаками 

(ср.: слово гений в значении ‘свойство ума’ одушевленное, а в значении ‘человек, 

носитель этого признака’ неодушевленное). 

 

При определении склонения существительного надо помнить о том, что помимо 

существительных субстантивных склонений (существительные I, II, III склонения, 

разносклоняемые, существительные просто субстантивного склонения — с формами 

только множественного числа) в русском языке представлены существительные, 

склоняющиеся как прилагательные (адъективное склонение), и существительные 

смешанного склонения (см. склонение). 

 

При указании на синтаксическую функцию слова его можно выписать и 

подчеркнуть соответствующей чертой, а можно и описать словами. Второй способ 

предпочтительнее, так как часто слово является не членом предложения, а частью 

неоднословного члена предложения, в том числе обособленного оборота. 

  

Приведем пример морфологического разбора существительного. 

  

Две дамы подбежали к Лужину и помогли ему встать; он ладонью стал сбивать пыль 

с пальто (по В. Набокову). 

  

дамы — существительное; 

начальная форма — дама; 

постоянные признаки: нариц., конкр., жен. род, одуш., I скл.; 

непостоянные признаки: ед. число, Р. п. 

синтаксическая роль: часть подлежащего. 

  

(к) Лужину — существительное; 

начальная форма — Лужин; 

постоянные признаки: собств., конкр., муж. род, одуш., смешан. скл.; 

непостоянные признаки: ед. число, Д. п.; 

синтаксическая роль: дополнение. 

  

ладонью — существительное; 

начальная форма — ладонь; 

постоянные признаки: нариц., конкр., жен. род, неодуш., I скл.; 

непостоянные признаки: ед. число, Т. п.; 

синтаксическая роль: дополнение. 

  

пыль — существительное; 

начальная форма — пыль; 

постоянные признаки: нариц., веществ., жен. род, ед. число, не охарактеризовано по 

одуш., III скл.; 

непостоянные признаки: В. п.; 



синтаксическая роль: дополнение. 

  

пальто — существительное; 

начальная форма — пальто; 

постоянные признаки: нариц., конкр., ср. род., неодуш., несклон.; 

непостоянные признаки: число не определяется по контексту, Р. п.; 

синтаксическая роль: дополнение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Имя прилагательное 
 

Имя прилагательное — это самостоятельная знаменательная часть речи, 

объединяющая слова, которые: 

 

1) обозначают непроцессуальный признак предмета и отвечают на вопросы какой?, 

чей?; 

2) изменяются по родам, числам и падежам, а некоторые — по полноте / краткости и 

степеням сравнения; 

3) в предложении бывают определениями или именной частью составного именного 

сказуемого. 

  

 

Разряды прилагательных по значению 
 

Выделяются три разряда прилагательных по значению: качественные, 

относительные, притяжательные. 

 

Качественные прилагательные обозначают качество, свойство предмета: его 

размер (большой), форму (круглый), цвет (синий), физические характеристики 

(холодный), а также склонность предмета к совершению действия (болтливый). 

 

Относительные прилагательные обозначают признак предмета через 

отношение этого предмета к другому предмету (книжный), действию (читальный) или 

другому признаку (вчерашний). Относительные прилагательные образуются от 

существительных, глаголов и наречий; наиболее распространенными суффиксами 

относительных прилагательных являются суффиксы -н- (лес-н-ой), -ов- (еж-ов-ый), -ин- 

(топол-ин-ый), -ск- (склад-ск-ой), -л- (бег-л-ый). 

 

Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность предмета лицу 

или животному и образуются от существительных суффиксами -ин- (мам-ин), -ов- 

(отц-ов), -ий- (лис-ий). Эти суффиксы стоят в конце основы прилагательного (ср. 

притяжательное прилагательное отц-ов и относительное прилагательное отц-ов-ск-ий). 

 

Качественные прилагательные отличаются от относительных и притяжательных 

на всех языковых уровнях: 

1) только качественные прилагательные обозначают признак, который может 

проявляться в большей или меньшей степени; 

2) качественные прилагательные могут иметь антонимы (глубокий — мелкий); 

3) только качественные прилагательные могут быть непроизводны, относительные и 

притяжательные всегда производны от существительных, прилагательных, глаголов; 

4) от качественных прилагательных образуются существительные со значением 

абстрактного признака (строг-ость) и наречия на -о (строг-о), а также прилагательные 

с суффиксом субъективной оценки (син-еньк-ий, зл-ющ-ий); 

5) только качественные прилагательные имеют полную / краткую форму и степени 

сравнения; 

6) качественные прилагательные сочетаются с наречиями меры и степени (очень 

большой, но не *очень читальный). 



Таким образом, мы видим, что качественные прилагательные грамматически 

противопоставлены относительным и притяжательным прилагательным, которые, в 

свою очередь, грамматически очень похожи. Различие относительных и 

притяжательных прилагательных проявляется только в типе их склонения (см. 

склонение прилагательных), что дает основание многим исследователям объединять их 

в одну группу относительных прилагательных, в которую при последовательном 

грамматическом выделении частей речи попадают также порядковые числительные и 

местоименные прилагательные. 

  

 

Склонение прилагательных 
 

Прилагательные всех разрядов имеют непостоянные признаки рода (в 

единственном числе), числа и падежа, в которых они согласуются с существительным.  

 

Прилагательные также согласуются с существительным в одушевленности, если 

существительное стоит в форме В. п. множественного числа, а для мужского рода — и 

единственного числа (ср.: вижу красив-ые туфли и вижу красив-ых девочек) — см. 

одушевленность существительного. 

 

Изменение прилагательного по родам, числам и падежам называется склонением 

прилагательных. 

 

Качественные и относительные прилагательные склоняются одинаково. Этот 

тип склонения называют адъективным. 

В единственном числе их окончания различаются в зависимости от рода и 

качества согласного, заканчивающего основу.  

 

 

единственное число 

падеж 
мужской род женский род средний род 

тверд. вар. Мягк. вар. тверд. вар. мягк. вар. тверд. вар. мягк. вар. 

И. п. нов-ый син-ий нов-ая син-яя нов-ое син-ее 

Р. п. нов-ого син-его нов-ой син-ей нов-ого син-его 

Д. п. нов-ом син-ему нов-ой син-ей нов-ому син-ему 

В. п. =И. п./Р. п. нов-ую син-юю нов-ое син-ее 

Т. п. нов-ым син-им нов-ой син-ей нов-ым син-им 

П. п. нов-ом син-ем нов-ой син-ей нов-ом син-ем 

 

 

Во множественном числе окончания прилагательных, как и окончания 

существительных, унифицированы: 

И. п.: нов-ые, син-ие 

Р. п.: нов-ых, син-их 

Д. п.: нов-ым, син-им 

В. п.: =И. п. / Р. п. в зависимости от одушевленности существительного 



Т. п.: нов-ыми, син-ими 

П. п.: нов-ых, син-их 

 

Притяжательные прилагательные склоняются иначе: в одних падежах они 

имеют окончания, свойственные адъективному склонению, в других — окончания, 

свойственные субстантивному склонению. Такой тип склонения называют смешанным. 

При этом прилагательные с суффиксом -ий- и прилагательные с суффиксами -ин- или -

ов- склоняются не совсем одинаково. 

Склонение притяжательных прилагательных с суффиксом -ий-:  

 

 

  единственное число множественное число 

падеж мужской род женский род средний род для всех родов 

И. п. лисий-• лись-я лись-е лись-и 

Р. п. лись-его лись-ей лись-его лись-их 

Д. п. лись-ему лись-ей лись-ему лись-им 

В. п. =И. п. / Р. п. лись-ю лись-е =И. п. / Р. п. 

Т. п. лись-им лись-ей лись-им лись-ими 

П. п. лись-ем лись-ей лись-ем лись-их 

 

 

Как мы видим, эти прилагательные имеют окончания, характерные для 

субстантивного склонения, в И. п. и В. п. (ср.: лисий-• хвост-�), в остальных же 

падежах они имеют окончания адъективного склонения. О том, почему в форме лисий 

окончание нулевое, а не -ий, см. в разделе морфемики. 

Притяжательные прилагательные с суффиксами -ин- (мам-ин) и -ов- (отц-ов) 

также имеют субстантивные окончания в И. п. и В. п.; кроме того в Р. п. и Д. п. 

единственного числа мужского и среднего рода они имеют вариативные окончания 

(правда, адъективные окончания употребляются чаще, чем субстантивные):  

 

 

  единственное число мн. число 

падеж мужской род женский род средний род   

И. п. мамин-• мамин-а мамин-о мамин-ы 

Р. п. мамин-а / мамин-ого мамин-ой мамин-а / мамин-ого мамин-ых 

Д. п. мамин-у / мамин-ому мамин-ой мамин-у / мамин-ому мамин-ым 

В. п. =И. п. / Р. п. мамин-у мамин-о =И. п. / Р. п. 

Т. п. мамин-ым мамин-ой мамин-ым мамин-ыми 

П. п. мамин-ом мамин-ой мамн-ом мамин-ых 

 

 

Не склоняются качественные прилагательные, стоящие в краткой форме 

(выражения на босу ногу, средь бела дня фразеологизированы и не отражают 

современного состояния языка), а также качественные прилагательные, стоящие в 



простой сравнительной и построенной на ее основе составной превосходной степени 

(выше, выше всех). 

 

В русском языке имеются несклоняемые прилагательные, которые обозначают: 

1) цвета: беж, хаки, маренго, электрик; 

2) народности и языки: ханты, манси, урду; 

3) фасоны одежды: плиссе, гофре, клеш, мини. 

Неизменяемыми прилагательными являются также слова (вес) брутто, нетто, 

(час) пик. 

Их грамматическими особенностями является их неизменяемость, примыкание к 

существительному, расположение после, а не до существительного. Неизменяемость 

этих прилагательных является их постоянным признаком. 

  

 

Степени сравнения прилагательных 

 
Качественные прилагательные имеют непостоянный морфологический признак 

степеней сравнения. 

Школьная грамматика указывает, что существует две степени сравнения — 

сравнительная и превосходная. Более корректным является выделение трех степеней 

сравнения — положительной, сравнительной и превосходной.  

Положительной степенью сравнения является исходная форма прилагательного, 

по отношению к которой мы осознаем другие формы как выражающие бoльшую / 

меньшую или наибольшую / наименьшую степени признака. 

 

 

Сравнительная степень прилагательного указывает, что признак проявляется в 

большей / меньшей степени у данного предмета по сравнению с другим предметом 

(Петя выше Васи; Эта река глубже, чем другая) или этим же предметом в других 

обстоятельствах (Петя выше, чем был в прошлом году; В этом месте река глубже, чем 

в том). 

Сравнительная степень бывает простая и составная. 

 

Простая сравнительная степень обозначает бoльшую степень проявления 

признака и образуется следующим образом: 

основа положительной степени + формообразующие суффиксы -ее(-ей), -е, -ше/-же 

(быстр-ее, выш-е, рань-ше, глуб-же). 

Если в конце основы положительной степени имеется элемент к / ок, этот 

сегмент часто усекается: глубок-ий — глуб-же. 

Некоторые прилагательные имеют супплетивные, т. е. образованные от другой 

основы, формы: плохой — хуже, хороший — лучше. 

При образовании простой сравнительной степени может присоединяться 

приставка по- (поновее). Простая сравнительная степень с приставкой по- используется 

в том случае, если прилагательное занимает позицию несогласованного определения 

(Дайте мне газету поновее) и не требует введения в предложение того, с чем 

сравнивается данный признак. При наличии в предложении и того, что сравнивается, и 

того, с чем сравнивается, приставка по- вносит разговорный оттенок (Эти ботинки 

поновее, чем те). 

 



Морфологические признаки простой сравнительной степени нехарактерны для 

прилагательного. Это: 

1) неизменяемость, 

2) способность управлять существительным, 

3) употребление преимущественно в функции сказуемого (Он выше отца).  

 

Позицию определения простая сравнительная степень может занимать только в 

обособленном положении (Намного выше других учеников, он казался почти взрослым) 

или в необособленном положении с приставкой по- в положении после 

существительного (Купи мне газеты посвежее). 

 

Составная сравнительная степень обозначает как бoльшую, так и меньшую 

степень проявления признака и образуется следующим образом: 

элемент более / менее + положительная степень (более / менее высокий). 

Отличие составной сравнительной степени от простой заключается в 

следующем: 

1) составная сравнительная степень шире в значении, так как обозначает не только 

бoльшую, но и меньшую степень проявления признака; 

2) составная сравнительная степень изменяется так же, как положительная степень 

сравнения (исходная форма), т. е. по родам, числам и падежам, а также может стоять в 

краткой форме (более красив); 

3) составная сравнительная степень может быть как сказуемым, так и необособленным 

и обособленным определением (Менее интересная статья была представлена в этом 

журнале. Эта статья менее интересная, чем предыдущая.) 

  

 

Превосходная степень сравнения указывает на самую большую / малую 

степень проявления признака (высочайшая гора) или на очень большую / малую 

степень проявления признака (добрейший человек). 

Превосходная степень сравнения, как и сравнительная, бывает простой и 

составной. 

Простая превосходная степень сравнения прилагательного обозначает 

наибольшую степень проявления признака и образуется следующим образом: 

основа положительной степени + формообразующие суффиксы -ейш- / -айш- (после к, 

г, х, вызывая чередование): добр-ейш-ий, высоч-айш-ий 

При образовании простой превосходной степени сравнения может быть 

использована приставка наи-: наи-добрейший. 

 

Морфологические признаки простой превосходной степени сравнения 

прилагательных те же, что и у положительной степени, т. е. изменяемость по родам, 

числам, падежам, использование в синтаксической функции определения и сказуемого. 

В отличие от положительной степени простая превосходная степень сравнения 

прилагательного не имеет краткой формы. 

 

Составная превосходная степень сравнения прилагательных обозначает как 

наибольшую, так и наименьшую степень проявления признака и образуется тремя 

способами: 

1) элемент самый + положительная степень (самый умный); 

2) элемент наиболее / наименее + положительная степень (наиболее / наименее умный); 

3) простая сравнительная степень + элемент всего / всех (Он был умнее всех). 



Формы составной превосходной степени, образованные первым и вторым 

способом, обладают морфологическими признаками, характерными для положительной 

степени, т. е. изменяются по родам, числам и падежам, могут иметь краткую форму 

(наиболее удобен), выступают и как определение, и как именная часть сказуемого.  

Формы составной превосходной степени, образованные третьим способом, 

неизменяемы и выступают преимущественно как именная часть сказуемого. 

Не все качественные прилагательные имеют формы степеней сравнения, причем 

отсутствие простых форм степеней сравнения наблюдается чаще, чем отсутствие 

составных форм. 

Отсутствие простой сравнительной и превосходной степени может быть связано  

1) с формальным устройством прилагательного: если прилагательное имеет в своем 

составе суффикс, совпадающий с суффиксами относительных прилагательных, оно 

может не иметь простой сравнительной степени (исхудалый — *исхудалее, 

*исхудалейший, передовой — *передовее);  

2) с лексическим значением прилагательного: значение степени проявления признака 

может быть уже выражено в основе прилагательного — в его корне (босой — *босее) 

или в суффиксе (толст-енн-ый — *толстеннее, зл-ющ-ий — *злющее, бел-оват-ый — 

*беловатее, син-еньк-ий — *синеньше). 

 

Составные формы степеней сравнения не образуются только у слов со 

смысловым ограничением, т. е. во втором случае. Так, нет форм *более злющий, *менее 

беловатый, но существуют формы менее исхудалый, более передовой.  

  

 

Полнота / краткость прилагательных  
 

Качественные прилагательные имеют полную и краткую форму. 

 

Краткая форма образуется присоединением к основе положительной степени 

окончаний:  

� для мужского рода,  

-а для женского,  

-о / -е для среднего,  

-ы / -и для множественного числа (глубок-•, глубок-а, глубок-о, глубок-и). 

 

Не образуется краткая форма от качественных прилагательных, которые 

1) имеют характерные для относительных прилагательных суффиксы -ск-, -ов-/-ев-, -н-: 

коричневый, кофейный, братский; 

2) обозначают масти животных: каурый, вороной; 

3) имеют суффиксы субъективной оценки: высоченный, синенький. 

 

Краткая форма имеет грамматические отличия от полной формы: она не 

изменяется по падежам, в предложении выступает преимущественно как именная часть 

сказуемого (случаи типа красна девица, бел горюч камень являются 

фразеологизированной архаикой); краткая форма выступает как определение только в 

обособленной синтаксической позиции (Зол на весь мир, он почти перестал выходить 

из дома). 

 

В позиции сказуемого значение полной и краткой формы обычно совпадает, но у 

некоторых прилагательных между ними возможны следующие смысловые различия: 



1) краткая форма обозначает чрезмерное проявление признака с негативной оценкой, 

ср.: юбка короткая — юбка коротка; 

2) краткая форма обозначает временный признак, полная — постоянный, ср.: ребенок 

болен — ребенок больной. 

Есть такие качественные прилагательные, которые имеют только краткую форму: рад, 

горазд, должен. 

  

 

Переход прилагательных из разряда в разряд 
 

Возможно существование у прилагательного нескольких значений, относящихся 

к разным разрядам.  

В школьной грамматике это называется «переходом прилагательного из разряда 

в разряд».  

Так, у относительного прилагательного может развиваться значение, 

характерное для качественных (например: железная деталь (относит.) — железная 

воля (кач.) — метафорический перенос).  

У притяжательных могут возникать значения, характерные для относительных и 

качественных (например: лисья нора (притяж.) — лисья шапка (относит.) — лисьи 

повадки (кач.).  

Качественные прилагательные, употребленные терминологически, 

функционируют как относительные (глухие согласные). При этом прилагательное 

сохраняет тип своего склонения, но часто изменяют морфологические признаки: 

качественные теряют степени сравнения и краткую форму (например, нельзя сказать 

*Этот согласный глух), а относительные, наоборот, могут эти признаки приобретать  

(С каждым словом его голос становился всѐ более медовым, а повадки — всѐ более 

лисьими.). 

  

 

Морфологический разбор прилагательного 
 

Морфологический разбор прилагательного производится по следующей схеме: 

1. Прилагательное. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— разряд по значению, 

— степень сравнения (для качественных, у которых этот признак постоянный), 

— полная / краткая форма (для качественных, у которых этот признак постоянный); 

б) непостоянные: 

— степень сравнения (для качественных, у которых этот признак непостоянный), 

— полная / краткая форма (для качественных, у которых этот признак непостоянный), 

— род (в ед. числе), 

— число, 

— падеж (для полных). 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

 

Дадим комментарий к разбору. 

 

Прилагательное выписывается из текста в той форме, в которой оно стоит. Если 

прилагательное определяет существительное с предлогом (в большом доме), ошибкой 



будет выписать прилагательное вместе с предлогом, так как предлог является 

компонентом предложно-падежной формы существительного и не относится к 

прилагательному. 

Необходимо помнить о том, что прилагательное, в отличие от 

существительного, может иметь составную форму (например, более высокий, наименее 

удобен). В этом случае выписываются все компоненты формы. 

Начальной формой прилагательного является форма И. п. единственного числа 

мужского рода для прилагательных, имеющих полную форму, и форма единственного 

числа мужского рода для прилагательных, имеющих только краткую форму. 

Постоянными признаками прилагательного является его принадлежность к 

определенному разряду по значению (качественное, относительное или 

притяжательное) и его склонение. Определение склонения прилагательного в школьной 

грамматике не принято. Определение разряда по значению производится по тому 

значению, которое употреблено в тексте. 

 

Некоторые качественные прилагательные, как уже было сказано, не имеют 

степеней сравнения и / или краткой формы. В этом случае полнота / краткость должна 

быть помещена в постоянные признаки. 

 

Положительная степень сравнения также может быть постоянным признаком 

(т. е. качественное прилагательное может не изменяться по степеням сравнения, 

например слово особый), однако в учебниках всех трех комплексов степени сравнения 

прилагательных указываются только в том случае, если прилагательное стоит в 

сравнительной или превосходной степени, а указания на положительную степень 

сравнения не производится. У этого подхода есть тот минус, что он не позволяет для 

прилагательного, стоящего в положительной степени сравнения, указать, является ли 

эта форма постоянным или непостоянным признаком. 

 

Неизменяемость несклоняемых прилагательных также является их постоянным 

признаком.  

 

Непостоянных признаков у неизменяемых прилагательных нет. 

Непостоянными признаками прилагательного являются число, род (в единственном 

числе), падеж. Для большинства качественных прилагательных непостоянными 

признаками является также полнота / краткость и степени сравнения. 

Необходимо помнить, что признак падежа есть только у полных прилагательных. 

Если прилагательное стоит в форме простой сравнительной степени, то оно не 

охарактеризовано в точки зрения полноты / краткости и не имеет признаков рода, числа 

и падежа. 

При разборе надо иметь в виду, что объектом морфологического описания 

является слово в его конкретном значении. Разные значения одного слова (его лексико-

грамматические варианты) могут обладать разными морфологическими признаками. В 

прилагательном это различие может проявиться в первую очередь в отношении к 

признакам полноты / краткости и степеней сравнения.  

Так, прилагательное живой как антоним к слову мертвый изменяется по 

полноте / краткости, но не изменяется по степеням сравнения, т. е. имеет постоянный 

признак положительной степени сравнения, живой же в значении ‘подвижный’, 

наоборот, не имеет краткой формы, но изменяется по степеням сравнения. 

Морфологическому разбору подлежит слово в том значении, в котором оно 

употреблено в тексте. 



Приведем образец морфологического разбора прилагательного. 

  

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так 

и заглядывали к вам в душу (М. Ю. Лермонтов). 

  

хороша — прилагательное, начальная форма — хорош (в данном значении); 

постоянные признаки: качественное, краткое; 

непостоянные признаки: положительная степень сравнения, ед. число, жен. род; 

синтаксическая роль: часть сказуемого. 

  

высокая — прилагательное, начальная форма — высокий; 

постоянные признаки: качественное; 

непостоянные признаки: полное, положительная степень сравнения, ед. число, жен. 

род, И. п.; 

синтаксическая роль: часть сказуемого. 

  

тоненькая — прилагательное, начальная форма — тоненький; 

постоянные признаки: качественное, полное; 

непостоянные признаки: положительная степень сравнения, ед. число, жен. род, И. п.; 

синтаксическая роль: часть сказуемого. 

  

черные — прилагательное, начальная форма — черный; 

постоянные признаки: качественное; 

непостоянные признаки: полное, положительная степень сравнения, мн. число, И. п.; 

синтаксическая роль: определение. 

  

горной — прилагательное, начальная форма — горный; 

постоянные признаки: относительное; 

непостоянные признаки: ед. число, жен. род, Р. п.; 

синтаксическая роль: часть обстоятельства. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Имя числительное 
 

Имя числительное — это самостоятельная знаменательная часть речи, 

объединяющая слова, которые обозначают числа, количество предметов или порядок 

предметов при счете и отвечают на вопрос сколько? или какой?. 

Числительное является частью речи, в которую объединены слова на основании 

общности их значения — отношение к числу. Грамматические признаки числительных 

неоднородны и зависят от того, к какому разряду по значению принадлежит 

числительное. 

  

 

Разряды числительных по значению 

 
Выделяют количественные и порядковые числительные. 

 

Количественные числительные обозначают отвлеченные числа (пять) и 

количество предметов (пять столов) и отвечают на вопрос сколько?. 

 

Количественные числительные бывают целые (пять), дробные (пять седьмых) и 

собирательные (пятеро). 

 

Целые количественные числительные обозначают целые числа или количества. 

Целые количественные числительные сочетаются со счетными существительными, т. е. 

с такими существительными, которые обозначают предметы, которые можно посчитать 

штуками. 

 

Дробные количественные числительные обозначают дробные числа или 

количества и сочетаются как со счетными существительными (две третьих конфет), 

так и с несчетными существительными (две третьих воды), но не могут сочетаться с 

одушевленными существительными. 

 

Собирательные числительные обозначают количество предметов как целое. К 

собирательным числительным относятся слова оба, двое, трое, четверо, пятеро, 

шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро. Собирательные числительные имеют 

ограниченную сочетаемость; они сочетаются не со всеми существительными, а только 

с некоторыми:  

1) с существительными, которые называют лиц мужского пола (двое мужчин); 

числительное оба сочетается также и с существительными, обозначающими лиц 

женского пола (обе женщины), 

2) с существительными человек, лицо, ребенок (пятеро людей, лиц, детей), 

3) с названиями детенышей животных (семеро козлят), 

4) с существительными, имеющими формы только множественного числа (двое саней); 

с этими существительными сочетаются преимущественно числительные двое, трое и 

четверо, 

5) с существительными, называющими парные предметы (двое носков); два носка — 

это два носка, а двое носков — это четыре носка, т. е. две пары носков, 

6) с личными местоимениями мы, вы, они (не было их двоих). 

 



Порядковые числительные обозначают порядок предметов при счете (первый, 

второй, пятый, сто двадцать пятый) и отвечают на вопрос какой?. 

  

 

Разряды числительных по структуре 
 

По структуре выделяют числительные простые и составные. 

 

Простые числительные однокомпонентны (два, двое, второй). 

 

Составные числительные неоднокомпонентны, т. е. пишутся с пробелами 

(пятьдесят пять, пять десятых, пять тысяч пятьдесят пятый). 

 

Лингвисты иногда выделяет также сложные числительные, которые 

однокомпонентны, но имеют два или несколько корней (пять-сот, пят-и-сот-тысяч-

н-ый). В эту группу почему-то попали также числительные, оканчивающиеся на  

-надцать (пят-надцать), в которых элемент -надцать является не вторым корнем, а 

суффиксом. 

Выделение сложных числительных в этих учебных пособиях связано с 

методическими целями — обучением склонению сложных числительных со вторыми 

корнями -десят и -сот (пят-и-десят-и, пят-и-сот-•). 

 

Тем не менее логичнее подразделять числительные на две группы — простые 

(однокомпонентные) и составные (неоднокомпонентные). При этом в группу простых 

числительных надо объединить как непроизводные числительные (пять), так и 

производные (пятнадцать, пятьдесят). 

  

 

Грамматические признаки количественных числительных 
 

Единственным «полноценным» морфологическим признаком количественных 

числительных является признак падежа.  

Числительные не имеют морфологического признака числа (о словах один, 

тысяча, миллион, миллиард см. далее).  

Морфологический признак рода представлен только у числительных два, оба, 

полтора, причем у них противопоставлены две родовых формы, одна — для мужского 

и среднего рода (два стола, окна), другая — для женского рода (две парты):  

 

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 



 

Как мы видим, у слов два и полтора родовые различия проявляются только в 

И. п. и В. п., у слова оба родовые различия прослеживаются во всех падежах, причем в 

И. п. и В. п. они выражаются окончанием, а в остальных падежах — в основе (если 

принять такое разделение на морфемы, которое приведено в таблице). 

 

Изменение числительных по падежам называется склонением.  

У числительных представлены особые типы склонения (называемые в 

лингвистике нумеративными) и субстантивные типы склонения. 

Особым образом склоняются числительные два, три, четыре, сорок, девяносто, 

сто, полтора, полтораста:  

 

  два три четыре сорок девяносто сто полтора полтораста 

И. два/две три четыре сорока девяноста ста полутора полутораста 

Р. двух трех четырех сорока девяноста ста полутора полутораста 

Д. двум трем четырем сорока девяноста ста полутора полутораста 

В. =И./Р. п. =И./Р.п =И./Р. п. сорок девяносто сто полтора полтораста 

Т. двумя тремя четырьмя сорока девяноста ста полутора полутораста 

П. двух трех четырех сорока девяноста ста полутора полутораста 

 

Как мы видим, числительные три и четыре склоняются одинаково, а у слов 

сорок девяносто, сто, полтора и полтораста различаются только две формы — одна 

для И. п. и В. п., другая — для Р. п., Д. п., Т. п. и П. п. 

 

Числительные пять — двадцать и тридцать склоняются по III субстантивному 

склонению, т. е. как слово ночь, причем у числительного восемь представлены 

вариативные формы Т. п. — восемью и восьмью. 

 

У числительных пятьдесят — восемьдесят и двести — девятьсот (т. е. 

названия десятков на -десят и сотен на -сот) склоняются обе части: первая как 

соответствующее простое числительное, вторая — по субстантивному склонению. 

 

Количественные числительные характеризуются особой сочетаемостью с 

существительными. 

 

Целые и собирательные числительные сочетаются с существительными 

следующим образом: в И. п. (и В. п. при неодушевленных существительных) 

числительное является главным словом и управляет существительным, требуя его 

постановки в Р. п. единственного числа (при числительных два, три, четыре) или 

множественного числа (при числительных пять и далее). В остальных падежах 

главным является существительное, а числительное с ним согласуется, например: 

  

два (И. п.) стола (Р. п. ед.ч.) 

двух (Р. п.) столов (Р. п. мн. ч.) 

двум (Д. п.) столам (Д. п. мн. ч.) 

двумя (Т. п.) столами (Т. п. мн. ч.) 

(о) двух (П. п.) столах (П. п. мн. ч.) 

 



Дробные количественные числительные всегда управляют Р. п. 

существительного, а число этого существительного зависит от смысла конструкции, 

ср.: одна вторая конфеты — одна вторая конфет. 

 

 

В грамматическом отношении среди количественных числительных выделяются 

слова один, тысяча, миллион, миллиард, триллион и другие названия больших чисел. 

 

Слово один изменяется по родам, числам и падежам, в которых согласуется с 

существительным (один стол, одна парта, одно окно, одни сани). В количественном 

значении форма множественного числа слова один сочетается с существительными, 

имеющими форму только множественного числа.  

Склоняется слово один по смешанному склонению: в И. (В.) п. имеет 

субстантивные окончания (один-•, одн-а, одн-о, одн-и), в остальных падежах — 

адъективные окончания. Другими словами, числительное один грамматически ведет 

себя как относительное прилагательное. 

 

Слова тысяча, миллион, миллиард и др. имеют постоянный морфологический 

признак рода (перв-ая тысяча — жен. род, перв-ый миллион — муж. род), изменяются 

по числам и по падежам (перв-ые тысяч-и, перв-ых тысяч-•).  

Склоняются эти слова по субстантивным склонениям (тысяча — II склонение, 

миллион и др. — I склонение). При сочетании с существительными эти слова всегда 

управляют существительным, требуя его постановки в форме Р. п. мн. числа: 

И. п. тысяча тонн  

Р. п. тысячи тонн 

Д. п. тысяче тонн 

В. п. тысячу тонн 

Т. п. тысячей тонн 

П. п. (о) тысяче тонн. 

Иначе говоря, эти слова грамматически ведут себя как существительные. Их 

отнесение к числительным происходит только на основании их значения. 

 

В предложении количественное числительное вместе с существительным, к 

которому оно относится, является одним членом предложения: 

Я купил пять книг. 

  

 

Грамматические признаки порядковых числительных 

 
 Грамматически порядковые числительные сходны с относительными 

прилагательными.  

Порядковые числительные изменяются по родам, числам и падежам и во всех 

формах согласуются с существительными, к которым относятся.  

Склоняются порядковые числительные по адъективному склонению (слово 

третий — по смешанному: третий-•, треть-его, треть-ему, треть-им, треть-ем).  

В составных порядковых числительных склоняется только последняя часть: 

И. п. две тысячи второй год 

Р. п. две тысячи второго года 

Д. п. две тысячи второму году 

В. п. две тысячи второй год 



Т. п. две тысячи вторым годом 

П. п. (о) две тысячи втором годе. 

  

 

Морфологический разбор числительного 
 

Поскольку морфологические признаки числительных различны, при разборе 

приходится использовать несколько схем.  

Для всех числительных указывается начальная форма, разряд по значению 

(количественное целое, дробное или собирательное / порядковое) и по структуре 

(простое / составное).  

Далее схемы различаются в зависимости от разряда (количественные или 

порядковые) и от морфологических признаков числительных. 

 

Схема морфологического разбора количественных числительных, кроме один, 

два, оба, полтора, тысяча, миллион, миллиард: 

1. Числительное. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— количественное, целое / дробное / собирательное, 

— простое / составное; 

б) непостоянные: 

— падеж. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

Не являются числительными такие слова, как половина, четверть, треть, пятерка, 

десяток, сотня и др. Это существительные. Слова сколько, столько, несколько относят 

к местоимениям, слова много, мало — к наречиям. 

  

Схема морфологического разбора числительного один: 

1. Числительное. Начальная форма — один. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— количественное, целое, 

— простое; 

б) непостоянные: 

— род (в ед. числе), 

— число, 

— падеж. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

При разборе слова один надо иметь в виду, что оно может выступать в 

предложении также и в функции частицы: Один я это знаю (=Только я это знаю). Если 

слово один употребляется в форме множественного числа в сочетании с 

существительным, изменяющимся по числам, то оно выступает именно в данном 

значении, например: На столе лежат одни яблоки (=На столе лежат только яблоки).  

Морфологические признаки слова один в этом случае те же, что и в 

количественном значении, но оно не является при этом членом предложения. 

  

Схема морфологического разбора слов два, оба, полтора: 

1. Числительное. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 



а) постоянные: 

— количественное, подразряд (целое / собирательное / дробное), 

— простое; 

б) непостоянные: 

— род, 

— падеж. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

  

Схема морфологического разбора числительных тысяча, миллион, миллиард: 

1. Числительное. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— количественное, целое, 

— простое; 

— род, 

б) непостоянные: 

— число, 

— падеж. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

  

Схема морфологического разбора порядковых числительных: 

1. Числительное. Начальная форма (И. п. ед. числа муж. рода). 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— порядковое,  

— простое / составное; 

б) непостоянные: 

— род (в ед. числе), 

— число, 

— падеж. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

Слово первый может быть не только порядковым числительным, но и прилагательным, 

если имеет значение ‘лучший’: Он отличник, первый ученик в классе. 

Слова второе, третье могут быть существительными: На третье подали мороженое. 

  

Приведем образец морфологического разбора числительных: 

  

У лейтенанта было три сына, — заметил Бендер, — два умных, а третий дурак 

(И. Ильф и Е. Петров). 

  

три — числительное, начальная форма — три, 

постоянные признаки: количественное, целое, простое, 

непостоянные признаки: И. п., 

синтаксическая роль: часть подлежащего. 

  

два — числительное, начальная форма — два, 

постоянные признаки: количественное, целое, простое, 

непостоянные признаки: И. п., муж. род, 

синтаксическая роль: часть подлежащего. 

  



третий — числительное, начальная форма — третий, 

постоянные признаки: порядковое, простое, 

непостоянные признаки: И. п., ед. число, муж. род, 

синтаксическая роль: определение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Местоимение как часть речи 
 

Местоимение — это самостоятельная незнаменательная часть речи, которая 

указывает на предметы, признаки или количества, но не называет их. 

Грамматические признаки местоимений различны и зависят от того, 

заместителем какой части речи выступает местоимение в тексте. 

Местоимения классифицируют по значению и по грамматическим признакам. 

  

 

Разряды местоимений по значению 
 

Выделяют 9 разрядов местоимений по значению: 

 

1. Личные: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Личные местоимения указывают на 

участников диалога (я, ты, мы, вы), лиц, не участвующих в беседе, и предметы (он, 

она, оно, они). 

 

2. Возвратное: себя. Это местоимение указывает на тождественность лица или 

предмета, названного подлежащим, лицу или предмету, названному словом себя (Он 

себя не обидит. Надежды себя не оправдали). 

 

3. Притяжательные: мой, твой, ваш, наш, свой, его, ее, их. Притяжательные 

местоимения указывают на принадлежность предмета лицу или другому предмету 

(Это мой портфель. Его размер очень удобен). 

 

4. Указательные: этот, тот, такой, таков, столько, сей (устар.), оный (устар.). Эти 

местоимения указывают на признак или количество предметов. 

 

5. Определительные: сам, самый, весь, всякий, каждый, любой, другой, иной, всяк 

(устар.), всяческий (устар.). Определительные местоимения указывают на признак 

предмета. 

 

6. Вопросительные: кто, что, какой, который, чей, сколько. Вопросительные 

местоимения служат специальными вопросительными словами и указывают на лиц, 

предметы, признаки и количество. 

 

7. Относительные: те же, что и вопросительные, в функции связи частей 

сложноподчиненного предложения (союзные слова). 

 

8. Отрицательные: никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей. Отрицательные 

местоимения выражают отсутствие предмета или признака. 

 

9. Неопределенные: некто, нечто, некоторый, некий, несколько, а также все 

местоимения, образованные от вопросительных местоимений приставкой кое- или 

суффиксами -то, -либо, -нибудь. 

 

 

  



Разряды местоимений по грамматическим признакам 
 

По своим грамматическим признакам местоимения соотносятся  

с существительными, прилагательными и числительными. Местоименные 

существительные указывают на лицо или предмет, местоименные прилагательные — 

на признак предмета, местоименные числительные — на количество. 

 

К местоимениям-существительным относятся:  

все личные местоимения,  

возвратное себя,  

вопросительно-относительные кто и что  

и образованные от них отрицательные и неопределенные (никто, ничто, некого, 

 нечего, некто, нечто, кто-то и др.). 

 

К местоимениям-прилагательным относятся!: 

все притяжательные,  

все определительные,  

указательные этот, тот, такой, таков, сей, оный,  

вопросительно-относительные какой, который, чей  

и образованные от них отрицательные и неопределенные (никакой, ничей, 

некоторый, некий, какой-то и др.). 

 

К местоимениям-числительным относятся местоимения: 

столько, сколько  

и образованные от них (несколько, сколько-нибудь и др.). 

 

Иногда к местоимениям относятся также местоимения-наречия, т. е. слова, 

которые указывают на признак действий (где, когда, там, почему-то и др.).  

Эти местоимения дополняют разряды местоимений: 

определительных (везде, всегда),  

указательных (так, туда),  

вопросительных, относительных (где, зачем),  

неопределенных (где-то, когда-либо) и отрицательных (нигде, никогда). 

 

С одной стороны, есть основание для такого объединения всех местоименных 

слов: действительно, местоимение как часть речи не обладает грамматическим 

единством и выделено на основании своей отсылочной функции: местоименные слова 

не называют предметов, признаков, количеств, обстоятельств, а указывают на них, 

отсылая нас либо к внеязыковой действительности, речевой ситуации (местоимение я 

называет того, кто в данный момент является говорящим, фраза Дай мне ту книгу 

может быть понята при указании рукой на определенную книгу), либо к 

предшествующему или последующему тексту (Вот стол. Он (=стол) деревянный. 

Человек, который (=человек) мне нужен, не пришел — отсылка к предшествующему 

контексту. Я хочу сказать о том, что не приду — отсылка к последующему 

контексту). 

 

С другой стороны, есть сложившаяся лингвистическая традиция относить к 

местоимению как части речи только те местоименные слова, которые употребляются 

«вместо имени», т. е. вместо существительного, прилагательного или числительного. 

Именно этой традиции мы и придерживаемся в нашем описании.  



Местоименные наречия описываются нами как незнаменательный разряд 

наречий (см. наречие). 

  

 

Грамматические признаки местоимений-существительных 
 

К местоименным существительным относятся следующие местоимения:  

личные я, ты, он, она, оно, мы, вы, они,  

возвратное себя,  

вопросительно-относительные кто и что  

и образованные от них отрицательные и неопределенные (никто, ничто, некого, нечего, 

некто, нечто, кто-то, кое-что, что-либо и др.). 

 

Эти местоимения обладают грамматическими признаками, сходными с 

грамматическими признаками существительных, однако имеют и определенные 

отличия от знаменательных существительных.  

К ним можно задать вопросы кто? или что?, в предложении эти слова 

выступают преимущественно как подлежащие или дополнения. 

 

 

Рассмотрим морфологические признаки местоимений-существительных. 

 

Личные местоимения имеют морфологический признак лица: 

1 лицо: я, мы; 

2 лицо: ты, вы; 

3 лицо: он, она, оно, они. 

Морфологический признак лица местоимений выражается внесловно — 

личными окончаниями глагола в настоящем или будущем времени изъявительного 

наклонения и формами повелительного наклонения глагола, т. е. теми глагольными 

формами, которые имеют морфологический признак лица: 

1 лицо: я ид-у, мы ид-ем; 

2 лицо: ты ид-ешь, ид-и-•, вы ид-ете, ид-и-те; 

3 лицо: он, она, оно ид-ет, пусть идет, они ид-ут, пусть идут. 

У остальных местоимений-существительных, а также у всех знаменательных 

существительных лицо определять не принято. 

 

У личных местоимений есть морфологический признак числа. Личные 

местоимения бывают единственного (я, ты, он, она, оно) и множественного (мы, вы, 

они) числа. При перечислении личных местоимений все три комплекса приводят эти 

восемь слов, из чего можно сделать вывод, что каждое из восьми личных 

местоимений — самостоятельное слово.  

Однако в отношении трактовки признака числа существуют разногласия.  

В плане морфологического разбора местоимения число помещено в 

непостоянные признаки. Напр. что личные местоимения «бывают ед. и мн. числа», 

местоимения 1 и 2 лица не изменяются по числам (т. е. я и мы — разные слова), а 

местоимения 3 лица — изменяются (т. е. он и они — это формы одного слова). 

В лингвистике обычно считается, что число — постоянный признак 

местоимений-существительных, т. е. местоимения я и мы, ты и вы, он, она, оно и 

они — разные слова. Это связано с тем, что между словами я и мы, ты и вы нет 

нормального для изменения по числу соотношения «один предмет — множество 



предметов, каждый из которых называется формой единственного числа», т. е. нельзя 

сказать, что мы — это много я, поскольку мы — это я (говорящий) и еще кто-то. 

Таким образом, мы будем описывать личные местоимения как слова с 

постоянным признаком единственного или множественного числа. 

 

Местоимения-существительные имеют постоянный признак рода. Этот вопрос, 

как и вопрос о числе, в школьных учебниках освещен слабо. С одной стороны, как уже 

было сказано, в списке личных местоимений приводится 8 слов, т. е. слова он, она и 

оно считаются разными словами. С другой стороны сказано, что местоимения 3 лица 

изменяются по родам. О роде остальных личных местоимений не сказано. 

Мы будем исходить из следующих положений. Все личные местоимения имеют 

постоянный признак рода, который, как и у знаменательных существительных, 

выражается внесловно. 

Местоимения я и ты общего рода: я, ты пришел-• — я, ты пришл-а. 

Местоимение он мужского рода: он пришел-•. 

Местоимение она женского рода: она пришл-а. 

Местоимение оно среднего рода: оно пришл-о. 

Местоимения множественного числа мы, вы, они не охарактеризованы по роду. 

 

Можно говорить об одушевленности личных местоимений, поскольку В. п. у 

них совпадает с Р. п. (нет тебя — вижу тебя). 

 

Все личные местоимения изменяются по падежам, т. е. склоняются. 

Склоняются личные местоимения особым образом, причем формы их косвенных 

падежей образованы от другой основы (так называемый супплетивизм):  

 

И. я ты он оно она мы вы они 

Р. меня тебя его его ее нас вас их 

Д. мне тебе ему ему ей нам вам им 

В. меня тебя его его ее нас вас их 

Т. мной/мною тобой/тобою им им ей нами вами ими 

П. (обо) мне (о) тебе (о) нем (о) нем (о) ней (о) нам (о) вас (о) них 

 

 

В косвенных падежах с предлогом к местоимениям 3 лица прибавляется н: у 

него, к ним, от нее. Прибавления не происходит при производных предлогах в течение, 

благодаря, согласно, вопреки и др.: благодаря ей, согласно ему. 

 

Возвратное местоимение-существительное себя не имеет рода и числа. 

Склоняется оно так же, как личное местоимение ты, за исключение того, что 

местоимение себя не имеет формы И. п. 

 

Вопросительно-относительные местоимения кто и что в школьных учебниках 

не охарактеризованы с точки зрения рода и числа, однако можно отметить, что 

местоимение кто мужского рода единственного числа (кто пришел-�, но не *кто 

пришл-а или *кто пришл-и), а местоимение что — среднего рода единственного числа 

(что произошл-о). 

 



Склоняются эти местоимения следующим образом:  

 

И. кто что 

Р. кого чего 

Д. кому чему 

В. кого что 

Т. кем чем  

П. (о) ком (о) чем 

 

 

Образованные от местоимений кто и что отрицательные и неопределенные 

местоимения обладают теми же признаками, что и местоимения кто и что.  

Особенностью неопределенных местоимений некто и нечто является то, что 

некто имеет форму только И. п., а нечто — И. п. и В. п. А отрицательные местоимения 

некого и нечего, наоборот, не имеют формы И. п. 

Отрицательные и неопределенные местоимения с приставками не- и ни- при их 

употреблении с предлогами «пропускают» предлог внутрь себя: не у кого, ни с кем. 

  

 

Грамматические признаки местоимений-прилагательных 
 

К местоимениям-прилагательным относятся: 

все притяжательные (мой, твой, ваш, наш, свой, его, ее, их),  

все определительные (сам, самый, весь, всякий, каждый, любой, другой, иной, всяк,  

 всяческий),  

указательные этот, тот, такой, таков, сей, оный,  

вопросительно-относительные какой, который, чей  

и образованные от них отрицательные и неопределенные (никакой, ничей, некоторый, 

некий, какой-то и др.). 

 

Местоимения-прилагательные обладают грамматическими признаками, 

сходными с признаками знаменательных прилагательных: они имеют непостоянные 

признаки рода, числа и падежа, в которых согласуются с существительным, к которому 

они относятся, склоняются местоимения-прилагательные по адъективному и 

смешанному склонению, в предложении бывают определением или (редко) именной 

частью сказуемого. 

 

Отдельного упоминания заслуживают притяжательные местоимения его, ее и их. 

В отличие от слов мой, твой, наш, ваш местоимения его, ее и их неизменяемы (ср.: его 

дом, парта, окно; его дома, парты, окна). Неизменяемость является их постоянным 

признаком. 

Существует и другая интерпретация этих слов. Так, иногда в некоторых  

грамматиках эти слова не упоминаются в перечне притяжательных местоимений, напр. 

в параграфе, посвященном притяжательным местоимениям, приводит пример с 

местоимением их, или пособие по морфологии в одном из заданий предлагает с 

местоимениями его, ее и их составить предложения так, что «в одном случае это было 

бы личное местоимение 3 лица, а в другом — притяжательное». Иными словами, в 

учебниках предлагается интерпретировать эти слова как личные местоимения он, она и 



они в Р. п., употребляемые в функции притяжательных местоимений, причем эта 

позиция утверждается непоследовательно. 

 

Местоимения-прилагательные каков и таков не изменяются по падежам и 

употребляются только в функции сказуемого. 

  

 

Грамматические признаки местоимений-числительных 

 
Местоимения-числительные немногочисленны. Это слова сколько, столько и 

образованные от них местоимения несколько, сколько-то, сколько-нибудь. 

 

Как и знаменательные числительные, эти слова не имеют морфологических 

признаков рода и числа, изменяются по падежам и особым образом сочетаются с 

существительными: управляют Р. п. мн. числа существительного в И. п. и В. п. и 

согласуются с существительным в косвенных падежах.  

Склоняются эти слова одинаково: 

И. п. сколько 

Р. п. скольких 

Д. п. скольким 

В. п. сколько 

Т. п. сколькими 

П. п. скольких. 

 

Слово нисколько обычно относят не к местоимениям, а к наречиям, так как оно 

неизменяемо. 

  

 

Морфологический разбор местоимения 

 
При разборе местоимения указывают его начальную форму и разряд по 

значению.  

Начальной формой местоимений себя, некого и нечего является форма Р. п.  

Дальнейшая схема разбора зависит от того, с какой частью речи соотнесено 

местоимение. 

 

 

Разбор местоимений-существительных 

 

Схема разбора личных местоимений: 

1. естоимение. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 

а) остоянные: 

— личное, 

— лицо, 

— род, 

— число, 

б) непостоянные: 

— падеж. 



3. Синтаксическая роль в предложении. 

  

Схема разбора местоимения себя: 

1. Местоимение. Начальная форма — себя. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— возвратное, 

б) непостоянные: 

— падеж. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

  

Схема разбора местоимений кто, что и производных от них: 

1. Местоимение. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— разряд по значению, 

— род, 

— число, 

б) непостоянные: 

— падеж. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

  

В русском языке есть местоимения это, то, все и всѐ, которые, являясь 

субстантивированными местоименными прилагательными (т. е. формами местоимений-

прилагательных этот, тот и весь), стандартно используются в русском языке в 

функции существительных, т. е. в предметном значении (ср.: Все ученики пришли — 

Все пришли; Он съел всѐ варенье — Он съел всѐ; Это заявление мне не понравилось — 

Это мне не понравилось). В предметном значении они обладают следующими 

признаками: 

всѐ — постоянные признаки — средний род, ед. число, непостоянные — падеж; 

все — постоянные признаки — мн. число, непостоянные — падеж; 

это — постоянные признаки — средний род, ед. число, непостоянные — падеж; 

то — постоянные признаки — средний род, ед. число, непостоянные — падеж. 

  

 

Разбор местоимений-прилагательных 

 

Схема разбора местоимений-прилагательных, кроме его, ее, их: 

1. Числительное. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— разряд по значению. 

б) непостоянные: 

— род, 

— число, 

— падеж (кроме каков, таков). 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

  

Схема разбора местоимений-прилагательных его, ее, их: 

1. Местоимение. Начальная форма — его / ее / их. 



2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— притяжательное, 

— неизменяемое, 

б) непостоянные: нет. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

  

 

Разбор местоимений-числительных 

 

Схема разбора местоимений-числительных: 

1. Местоимение. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— разряд по значению, 

б) непостоянные: 

— падеж. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

  

 

Приведем образец разбора местоимений разных разрядов: 

  

На галерее какой-то смятенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, 

перевязанную банковским способом и с надписью на обложке «Одна тысяча рублей»... 

Через несколько секунд денежный дождь, все густея, достиг кресел, и зрители стали 

бумажки ловить (М. А. Булгаков). 

  

какой-то — местоимение, начальная форма какой-то; 

постоянные признаки: неопределенное; 

непостоянные признаки: в муж. роде, ед. числе, И. п.; 

синтаксическая роль: определение. 

  

(у) себя — местоимение, начальная форма себя (Р. п.); 

постоянные признаки: возвратное;  

непостоянные признаки: в Р. п.; 

синтаксическая роль: обстоятельство. 

  

несколько — местоимение, начальная форма несколько; 

постоянные признаки: неопределенное; 

непостоянные признаки: в В. п.; 

синтаксическая роль: часть обстоятельства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Наречие 
 

Наречие – это самостоятельная часть речи, обозначающая признак действия, 

признака, состояния, редко — предмета.  

Наречия неизменяемы (за исключение качественных наречий на -о / -е) и 

примыкают к глаголу, прилагательному, другому наречию (быстро бежать, очень 

быстрый, очень быстро).  

В предложении наречие обычно бывает обстоятельством. 

В редких случаях наречие может примыкать к существительному: бег 

наперегонки (существительное имеет значение действия), яйцо всмятку, кофе по-

турецки. В этих случаях наречие выступает как несогласованное определение. 

 

Классификация наречий осуществляется по двум основаниям — по функции и 

по значению. 

  

 

Классификация наречий по функции 
 

По функции выделяют два разряда местоимений — знаменательные и 

местоименные. 

 

Знаменательные наречия называют признаки действий или других признаков, 

местоименные — указывают на них, ср.: справа — где, налево — куда, сдуру — почему, 

назло — затем, вчера — тогда. 

 

Как уже было сказано, в некоторых грамматиках местоименные наречия 

являются не разрядом наречий, а разрядом местоимений (см. местоимение). 

Местоименные наречия могут быть подразделены на классы в соответствии с 

классификацией местоимений, например:  

там, туда, тогда — указательные,  

где, куда, зачем — вопросительно-относительные,  

везде, всюду — определительные и т. д. 

 

  

Классификация наречий по значению 

 
Выделяют два разряда наречий по значению — определительные и 

обстоятельственные. 

 

Определительные наречия характеризуют само действие, сам признак — его 

качество, количество, способ совершения (очень, красиво, весело, по-моему, пешком) и 

подразделяются на следующие разряды: 

— качественные, или образа действия (как? каким образом?): быстро, так, вдвоем; 

— количественные, или меры и степени (в какой мере? насколько?): очень, 

нисколько, втрое. 

 

Обстоятельственные наречия называют внешние по отношению к действию 

обстоятельства и подразделяются на следующие разряды: 



— места (где? куда? откуда?): справа, там, наверху; 

— времени (когда? как долго?): вчера, тогда, весной, когда; 

— причины (почему?): сгоряча, почему, потому; 

— цели (зачем? для чего?): назло, зачем, затем. 

  

 

Грамматические признаки наречий 
 

Главным морфологическим свойством наречий является их неизменяемость — 

это их постоянный морфологический признак. 

 

Однако качественные наречия на -о / -е, образованные от качественных 

прилагательных, имеют степени сравнения. 

 

В силу своей неизменяемости наречие связывается с другими словами в 

предложении примыканием.  

 

В предложении обычно бывает обстоятельством. 

Некоторые наречия могут выступать как именная часть сказуемых. Чаще всего 

это сказуемые безличных предложений (На море тихо), однако некоторые наречия 

могут служить и сказуемыми двусоставных предложений (Разговор будет начистоту. 

Она замужем). 

Наречия, выступающие как сказуемые безличных предложений, иногда 

выделяют в самостоятельную часть речи или в самостоятельный разряд внутри наречия 

и называются словами категории состояния (словами состояния, предикативными 

наречиями) — см. далее. 

  

 

Степени сравнения качественных наречий на -о / -е 
 

Степени сравнения наречий, как и степени сравнения прилагательных, 

обозначают большую / меньшую или наибольшую / наименьшую степени проявления 

признака. Устройство степеней сравнения наречия и прилагательного схоже. 

 

 

Сравнительная степень 

 

Сравнительная степень наречия обозначает б?льшую или меньшую степень 

проявления признака: 

— у одного действия субъекта по сравнению с другим действием этого же субъекта: 

 Петя бегает лучше, чем прыгает. 

— у действия одного субъекта по сравнению с этим же действием другого субъекта: 

 Петя бегает быстрее, чем Вася. 

— у действия субъекта по сравнению с этим же действием этого субъекта в другое 

время: 

 Петя бегает быстрее, чем раньше. 

— у действия одного субъекта по сравнению с другим действием другого субъекта: 

 Ребенок бежит медленнее, чем взрослый идет. 

 



Как и у прилагательного, сравнительная степень наречия бывает простая и 

составная. 

 

Простая сравнительная степень наречия образуется следующим образом: 

основа положительной степени без -о (и без сегментов к/ок) + формообразующие 

суффиксы -ее(-ей), -е, -ше/-же (тепл-ее, громч-е, рань-ше, глуб-же). 

От простой сравнительной степени прилагательного простая сравнительная 

степень наречия отличается синтаксической функцией: наречие бывает в предложении 

обстоятельством (Он прыгнул выше отца) или сказуемым безличного предложения 

(Стало теплее), а прилагательное выступает как сказуемое двусоставного предложения 

(Он выше отца) или как определение (Дай мне тарелку поменьше). 

 

Составная сравнительная степень наречия имеет следующую структуру: 

элементы более / менее + положительная степень (Он прыгнул более высоко, чем отец). 

 

 

Превосходная степень 

 

Превосходная степень обозначает наибольшую / наименьшую степень 

проявления признака. 

В отличие от прилагательных наречие не имеет простой превосходной степени 

сравнения.  

Остатки простой сравнительной степени представлены лишь во 

фразеологизированных оборотах покорнейше благодарю, нижайше кланяюсь. 

 

Составная превосходная степень сравнения наречия образуется двумя 

способами: 

1) наиболее / наименее + положительная степень (Он прыгнул наиболее высоко), 

2) простая сравнительная степень + всего / всех (Он прыгнул выше всех); отличие от 

превосходной степени сравнения прилагательных — в синтаксической функции 

обстоятельства, не сказуемого двусоставного предложения. 

  

 

Категория состояния 
 

Некоторые грамматики выделяют особую группу слов — неизменяемые слова, 

выступающие как сказуемые безличных односоставных предложений.  

Эти слова выделены в самостоятельную часть речи — категорию состояния. Они 

называются «словами состояния».  

Слова категории состояния обозначают: 

состояние природы (Было холодно),  

человека (У меня на душе радостно. Мне жарко),  

оценку действий (Можно пойти в кино). 

 

Слова категории состояния с суффиксом -о, образованные от прилагательных, 

могут иметь степени сравнения (С каждым днем становилось все холоднее / более 

холодно). 

 



В лингвистике, действительно, иногда выделяют эти слова в самостоятельную 

часть речи, называемую словами категории состояния (предикативными 

наречиями, безлично-предикативными словами).  

Слова этой группы делятся на слова, которые могут употребляться и в других 

синтаксических позициях (ср.: Море тихо (прил.) — Он сидел тихо (нар.) — В классе 

тихо (кат. сост.)), и слова, которые могут употребляться только в функции сказуемых 

безличных предложений: можно, нельзя, боязно, совестно, стыдно, пора, жаль и др.  

Отличительной особенностью этих слов является то, что они не сочетаются с 

подлежащим и теряют способность обозначать признак действия (весело) или предмет 

(лень).  

Однако в лингвистике также широко распространена точка зрения, согласно 

которой слова категории состояния считаются подгруппой наречий. При таком 

описании в наречие объединяются неизменяемые (или имеющие только степени 

сравнения) слова, которые могут выступать: 

только в функции обстоятельства (пешком, направо, куда),  

в функции обстоятельства и сказуемого безличного предложения (хорошо, 

 холодно)  

или только в функции сказуемого безличного предложения (стыдно, жаль, 

 нельзя). 

  

 

 

Морфологический разбор наречия 
 

Морфологический разбор наречия осуществляется по следующей схеме: 

1. Наречие. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— знаменательное/местоименное; 

— разряд по значению: определительное (образа действия, меры и степени) / 

обстоятельственное (места, времени, цели, причины), 

— степень сравнения (для качественных на -о/-е, для которых этот признак является 

постоянным), 

— неизменяемое (для не имеющих степеней сравнения),  

б) непостоянные: 

— степень сравнения (для качественных на -о/-е с непостоянным признаком степеней 

сравнения). 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

  

При разборе качественных наречий на -о/-е, образованных от качественных 

прилагательных, надо обратить внимание на то, что признак степеней сравнения у 

некоторых из них может быть постоянным. Обычно эти наречия образованы от 

качественных прилагательных с постоянным признаком степеней сравнения. Так, 

например, наречие особо имеет постоянный признак положительной степени 

сравнения.  

При анализе наречий надо обратить внимание на то, что некоторые наречия, 

внешне похожие на форму сравнительной степени, таковой не являются, например: Ты 

больше не приходи или Ты лучше почитай книгу. В этих предложениях невозможна 

замена на *Ты много не приходи или *Ты хорошо почитай книгу без потери смысла. 

Начальной формой этих наречий будет больше и лучше. 



Разбор слов категории состояния осуществляется по этой же схеме — либо с 

указанием на их предикативность в качестве разряда по значению, либо с указанием на 

категорию состояния как часть речи в начале разбора — в соответствии с принятым 

решением. 

  

 

Образец разбора наречия: 

  

Глянув на себя в зеркало, Николай Иванович отчаянно и дико завыл, но было уже 

поздно. Через несколько секунд он, оседланный, летел куда-то к черту из Москвы, 

рыдая от горя (М. А. Булгаков). 

  

отчаянно — наречие, начальная форма отчаянно; 

пост. признаки: знаменательное, определительное, качественное; 

непост. признаки: в положительной степени сравнения; 

синт. роль: обстоятельство. 

  

дико — наречие, начальная форма дико; 

пост. признаки: знаменательное, определительное, качественное; 

непост. признаки: в положительной степени сравнения; 

синт. роль: обстоятельство. 

  

поздно — наречие, начальная форма поздно; 

пост. признаки: знаменательное, определительное, качественное; 

непост. признаки: в положительной степени сравнения; 

синт. роль: часть сказуемого. 

  

(Вариант разбора: 

поздно — категория состояния, начальная форма поздно; 

пост. признаки: выражает оценку, неизменяемое; 

непост. признаки: нет; 

синт. роль: часть сказуемого.) 

  

куда-то — наречие, начальная форма куда-то; 

пост. признаки: местоименное, обстоятельственное, места, неизменяемое; 

непост. признаки: нет; 

синт. роль: обстоятельство. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глагол 
 

Глагол — это самостоятельная знаменательная часть речи, обозначающая: 

действие (читать),  

состояние (болеть),  

свойство (хромать),  

отношение (равняться),  

признак (белеться). 

 

Грамматические признаки глагола неоднородны у разных групп глагольных 

форм. Глагольное слово объединяет: 

—  неопределенную форму (инфинитив),  

— спрягаемые (личные и безличные) формы, 

— неспрягаемые формы — причастные и деепричастные. 

 

Их грамматические признаки различны: 

— инфинитив, деепричастие неизменяемы, 

— у причастия есть непостоянные морфологические признаки рода, числа, падежа, 

одушевленности, как у прилагательных, 

— спрягаемые формы в прошедшем времени и условном наклонении имеют  

морфологический признак рода, в настоящем / будущем времени и 

повелительном наклонении — морфологический признак лица, в условном и 

повелительном наклонении у них нет морфологического признака времени. 

 

Однако у всех глагольных форм есть объединяющие их грамматические 

признаки: 

1) у всех форм есть постоянные признаки вида, переходности и возвратности, 

2) все формы обладают единым управлением — требуют постановки существительного 

в форме одного и того же падежа: читать / читал / читая / читающий книгу, но 

чтение книги. 

  

 

Неопределенная форма глагола (инфинитив) 

 
Начальной формой глагола является его неопределенная форма, или инфинитив. 

 

Глагол в инфинитиве отвечает на вопросы что делать? или что сделать? и 

имеет: 

только постоянные признаки переходности (читать — перех., спать — неперех.), 

возвратности (мыть — мыться)  

и вида (решать — несов. вид, решить — сов. вид). 

 

Формальными показателями инфинитива являются формообразующие 

суффиксы! 

 -ть (чита-ть),  

-ти (нес-ти),  

-чь или Ø (пе-чь или печь-Ø) — об интерпретации этих показателей в разных учебных 

комплексах см. раздел морфемики. 

 



Инфинитив может быть любым членом предложения:  

подлежащим (Учиться всегда пригодится),  

сказуемым (Быть грозе великой!),  

дополнением (Все просили ее спеть),  

определением (У меня возникло непреодолимое желание поспать),  

обстоятельством (Я пошел пройтись). 

 

  

Переходность / непереходность глагола 

 
Переходность — способность глагола управлять существительным со значением 

объекта в В. п. без предлога (читать книги).  

При отрицании форма В. п. меняется на Р. п. (не читать книг); к переходным 

также относятся глаголы, присоединяющие Р. п., совмещающий значение объекта и 

количества (выпить воды).  

Глаголы, которые могут управлять существительными в указанных формах, 

называются переходными. 

 

К непереходным относятся остальные глаголы (лежать), в том числе глаголы, 

которые иногда называют косвенно-переходными, — присоединяющие 

существительное со значением объекта в В. п. с предлогом или в другом падеже с 

предлогом или без (руководить заводом), а также глаголы типа хотеть: в конструкции 

хочу мороженое пропущен инфинитив: хочу съесть мороженое. 

  

Грамматическая особенность переходных глаголов — наличие форм 

страдательного залога — как не изучаемых в школьной грамматике личных форм 

(Книга читается мною), так и изучаемых причастных (читаемая мною книга). 

  

 

Возвратность / невозвратность 
 

Возвратными называются глаголы со словообразующим суффиксом -ся: 

учиться, смеяться.  

Большинство из них образовано от глаголов без -ся (готовить  готовиться), 

но есть и не имеющие этого соответствия возвратные глаголы (бояться, гордиться, 

лениться, надеяться, нравиться, смеяться, сомневаться и др.). 

 

Возвратные глаголы могут передавать следующие значения: 

1) действие субъекта направлено на себя: мыться, причесываться, настраиваться, 

унижаться; у этих глаголов обычно возможно перестроение в конструкцию с себя; 

2) направленные друг на друга действия нескольких субъектов, каждый из которых 

является и субъектом, и объектом аналогичного действия: мириться, встречаться, 

целоваться; 

3) действие совершается субъектом в своих интересах: строиться (строить для себя 

дом), укладываться (укладывать свои вещи); возможно перестроение в конструкции с 

для себя, себе; 

4) действие субъекта, замкнутое в сфере его состояния: беспокоиться, радоваться, 

сердиться, веселиться; беспокоиться; 

5) потенциальный активный признак субъекта: собака кусается (может укусить); 



6) потенциальный пассивный признак предмета: стекло бьется (может разбиться); 

7) безличность — нравиться, нездоровиться, смеркаться. 

 

В лингвистике конструкции типа дом строится каменщиками чаще описывают 

как личную форму страдательного залога. Глагол стоит в форме страдательного залога 

в том случае, если в позиции подлежащего при нем находится существительное со 

значением объекта, а не субъекта действия.  

Однако морфологический признак залога выделяется только у причастий, 

поэтому согласно школьной грамматике любой глагол с -ся представляет собой 

самостоятельное слово. 

Обычно возвратные глаголы являются непереходными — за редким 

исключением: бояться, стесняться маму.  

Все возвратные глаголы не имеют форм страдательного залога. 

  

 

Вид как морфологический признак глагола 
 

Вид — постоянный морфологический признак глагола, обобщенно 

указывающий на характер протекания действия или распределение действия во 

времени. 

Все глаголы имеют видовую характеристику — относятся к совершенному виду 

(СВ) или несовершенному виду (НСВ). 

 

Глаголы СВ отвечают в инфинитиве на вопрос что сделать? и обозначают 

законченное действие (прочитать) или действие, достигшее определенного предела 

(похудеть). 

Эти глаголы описывают действие как факт (Наступила осень, листья 

пожелтели и опали.).  

Очень редко, преимущественно в разговорной речи, глаголы СВ могут 

обозначать факт как пример повторяющегося действия (С ним так бывает: 

остановится и задумается). 

 

Глаголы НСВ отвечают в инфинитиве на вопрос что делать? и не обозначают 

законченного действия (читать) действия, достигшего определенного предела 

(худеть). 

Сфера употребления глаголов НСВ шире, чем глаголов СВ: глаголы НСВ 

обозначают действие как: 

процесс (Приближалась поздняя осень, листья быстро желтели и опадали), 

повторяющееся действие (Он иногда останавливается и задумывается), 

постоянное отношение (Параллельные прямые не пересекаются).  

 

В ситуации, когда обозначается факт совершения действия, а не характер его 

протекания, глагол НСВ может быть употреблен синонимично глаголу СВ; ср.: Я уже 

читал эту книгу = Я уже прочитал эту книгу. 

 

Большинство непроизводных глаголов русского языка имеют характеристику 

НСВ (читать, менять, кричать).  

Для образования от них глаголов СВ необходимо прибавить приставку (читать 

пере-читать), приставку и суффикс (менять с-мен-и-ть) или суффикс -ну- со 

значением однократности (кричать крик-ну-ть). 



Не происходит изменения видовой характеристики только у 17 глаголов 

разнонаправленного движения при прибавлении к ним приставки с пространственным 

значением, например: летать у-летать. 

 

Два глагола, различающиеся только видовым значением (завершенность 

действия, достижение действием предела), составляют видовую пару: делать — 

сделать, читать — прочитать. 

У большинства глаголов приставка, помимо видового значения, привносит 

также иной дополнительный смысловой компонент:  

начинательность (петь за-петь),  

смягчительность (болеть при-болеть),  

интенсивность (бить из-бить) и др. 

 

Если к глаголу СВ прибавить суффиксы -ива-/-ыва-, -ва-, -а-, то от них 

образуется глагол НСВ: перечитать перечит-ыва-ть, избить изби-ва-ть, решить 

реш-а-ть.  

Эти суффиксы, как правило, привносят только видовое значение 

(незавершенность действия, отсутствие достижения предела). При прибавлении этих 

суффиксов образуются видовые пары; исключения немногочисленны (см., напр., 

заблудиться — заблужд-а-ться). 

 

Некоторые глаголы имеют супплетивные (образованные от другой основы) 

видовые пары: говорить — сказать.  

В некоторых случаях глаголы в видовой паре внешне различаются только 

местом ударения (разрéзать — разрезáть). 

 

Обычно видовая пара одна (делать — сделать, перечитать — перечитывать), 

но в некоторых случаях у одного глагола СВ может быть две видовых пары, 

образованные на обеих ступенях видообразования:  

слабеть — о-слабеть — ослабе-ва-ть; 

 

Видовая пара может быть различна для разных значений одного глагола: 

учить (что) — выучить, 

учить (кого) — научить. 

 

В русском языке есть двувидовые глаголы: значение вида они приобретают в 

контексте. Это глаголы: 

 казнить, женить, крестить, обещать (Вчера он наконец женился — СВ. — Он 

 женился несколько раз — НСВ),  

глаголы на -ировать: телеграфировать, оперировать (Ему еженедельно 

 телеграфировали об успехах предприятия — НСВ — Он решил 

 телеграфировать о своем приезде — СВ). 

 

В русском языке есть глаголы, не участвующие в видообразовании, поскольку 

их значение чуждо описанию протекания действия:  

они обозначают не действие, а факт (стоить, иметь — НСВ)  

или моментальный переход из одного состояния в другое (вскрикнуть, 

очнуться — СВ). 

 

 



Глаголы СВ и НСВ имеют следующие грамматические различия: 

 

1. У глаголов НСВ три формы времени в изъявительном наклонении (читал, читаю, 

буду читать), у глаголов СВ две формы времени в изъявительном наклонении — 

прошедшее и будущее (прочитал, прочитаю). 

 

2. Глаголы НСВ имеет составную форму будущего времени (буду читать), глаголы 

СВ — простую (прочитаю). 

 

3. Глаголы СВ не сочетаются с некоторыми группами слов: 

1) с фазовыми глаголами: *начал прочитать, 

2) со словами неограниченной длительности: *долго прочитал, 

3) со словами регулярной повторяемости: *регулярно прочитал, 

4) некоторыми словами, обозначающими субъективную оценку: *не люблю  

 прочитать. 

  

 

Наклонение как морфологический признак глагола 
 

Наклонение — непостоянный морфологический признак глагола, 

представленный у спрягаемых форм глагола и выражающий противопоставлением 

форм: 

изъявительного,  

повелительного  

и сослагательного наклонения отношение действия к реальности. 

 

Изъявительное наклонение выражает реальное действие в прошлом, 

настоящем или будущем.  

Глагол в изъявительном наклонении изменяется по временам. 

Средством выражения изъявительного наклонения являются показатели 

времени: суффиксы -л- и -Ø- в прошедшем времени (нес-л-а, нес-Ø-�), личные 

окончания в настоящем и будущем времени (нес-у, буд-у нести, принес-у). 

 

Повелительное наклонение (императив) выражает побуждение к действию в 

форме просьбы или приказа.  

Глагол в повелительном наклонении не изменяется по временам. 

Повелительное наклонение имеет следующие средства выражения:  

в 1 лице представлена так называемая форма совместного действия (пойд-ем-те, 

давайте пойдем),  

в форме 2 лица повелительное наклонение выражается формообразующими  

суффиксами -и- (пиш-и-�) или -Ø- (сядь-Ø-•),  

в 3 лице представлены составные формы с вспомогательными элементами пусть, 

пускай, да (пусть идет / идут, да здравствует). 

 

Условное (сослагательное) наклонение обозначает действие, возможное при 

определенных условиях, а также само это условие.  

Условное наклонение образуется присоединением к совпадающей с прошедшим 

временем форме частицы бы: Если бы он пришел, мы пошли бы в кино. 

 

 



Форма наклонения может иметь переносное употребление. 

 

Изъявительное наклонение может употребляться в значении условного (Чего 

тебе было надо? Взял да и ушел = Взял бы и ушел бы) или в значении повелительного 

наклонения (Ну, пошли = Ну, пойдемте). 

 

Повелительное наклонение может употребляться в значении изъявительного (А 

он возьми да и скажи... = А он взял и сказал...) или в значении условного (Приди он 

вовремя, ничего бы не случилось = Если бы он пришел вовремя, ничего бы не случилось). 

Условное наклонение может употребляться в значении изъявительного (Я хотел бы 

вам сказать... = Я хочу вам сказать...) или в значении повелительного (Сходил бы ты 

за хлебом = Сходи за хлебом). 

  

 

Время как морфологический признак глагола 

 
Время — непостоянный признак глагола, обозначающий время совершения 

действия по отношению к моменту речи о нем. 

Время представлено в изъявительном наклонении спрягаемых форм глагола и у 

причастных форм. Об особенностях морфологического признака времени у причастий 

см. «Причастие». 

В русском языке у спрягаемых форм глагола представлены три времени: 

прошедшее,  

настоящее  

и будущее. 

 

Прошедшее время обозначает предшествование действия моменту речи о нем. 

При этом сам момент речи (речемыслительной деятельности) может находиться не 

только в настоящем (Я опоздал.), но и в прошлом (Я понял, что опоздал.) или будущем 

(Он опять придет раньше назначенного срока и будет говорить, что я опоздал.). 

Форма прошедшего времени есть и у глаголов НСВ, и у глаголов СВ и 

выражается формообразующими суффиксами -л- или -Ø-, присоединяемыми с основе 

прошедшего времени (принес-л-а, принес-Ø-•), 

 

Настоящее время есть только у НСВ. Оно формально выражается личными 

окончаниями глагола (нес-у, нес-ешь, нес-ет, нес-ем, нес-ете, нес-ут). 

Настоящее время может обозначать действие, протекающее в момент речи. При этом 

сам момент речи может находиться не только в настоящем (Он идет впереди меня.), но 

и в прошлом (Он думал, что идет впереди меня) или будущем (Он опять убежит 

вперед, но будет думать, что идет лишь немного впереди меня). 

Кроме того, настоящее время может обозначать 

1) постоянное отношение: Волга впадает в Каспийское море. 

2) повторяющееся действие: Он всегда занимается в библиотеке. 

3) потенциальный признак: Некоторые собаки кусаются. 

 

Будущее время обозначает действие, которое будет иметь место после момента 

речи о нем (Я вечером пойду в кино / Вчера утром я думал, что вечером пойду в кино, 

но не смог). 

Будущее время есть и у глаголов НСВ, и у глаголов СВ, но выражается оно 

различно. У глаголов НСВ представлена составная форма будущего времени: 



спрягаемая форма глагола быть + инфинитив (буду читать), у глаголов СВ будущее 

время выражается личными окончаниями (прочита-ю). 

 

В русском языке морфологические признаки времени и вида тесно переплетены: 

у глаголов НСВ 3 времени, причем будущее время составное (читал, читаю, буду 

читать), у глаголов СВ — 2 формы времени, причем будущее время — простое 

(прочитал, прочитаю). При этом для образования настоящего времени НСВ и 

будущего СВ используются одни и те же окончания: читаю — прочитаю.  

Информацию о времени мы извлекаем из взаимодействия окончания и видовой 

принадлежности глагола. 

 

Формы времени могут иметь переносное употребление. 

 

Настоящее время может употребляться: 

1) в значении будущего: 

а) действие воспринимается как обязательное и реальное: Завтра еду на дачу; 

б) настоящее воображаемого действия: Вообрази: ты встречаешь его на улице,  

    а он тебя не замечает; 

2) в значении прошедшего (для образной актуализации событий): Иду я вчера по улице 

    и вижу... 

 

Прошедшее время может употребляться:  

1) в значении будущего предрешенного: Ну, я пошел; 

2) в значении настоящего при отрицании: Всегда он так: ничего не видел, ничего не  

слышал. 

 

Будущее время может переносно употребляться в значении настоящего: Что-то я 

газету никак не найду. 

  

 

 

Лицо как морфологический признак глагола.  

Безличные глаголы 
 

Глаголы в настоящем и будущем времени изъявительного наклонения и в 

повелительном наклонении имеют непостоянный морфологический признак лица. 

 

Лицо указывает на производителя действия. 

 

Форма 1 лица указывает, что производителем действия является говорящий 

(один или с группой лиц): иду, идем. 

 

Форма 2 лица указывает, что производителем действия является слушающий / 

слушающие: идешь, идете, иди, идите. 

 

Форма 3 лица указывает, что действие осуществляется лицами, не 

участвующими в диалоге, или предметами: идет, идут, пусть идет / идут. 

 



Формы 1 и 2 лица при отсутствии подлежащего могут указывать на то, что 

действие приписывается любому производителю (см. обобщенно-личное 

односоставное предложение: Тише едешь — дальше будешь). 

 

С точки зрения отношения к морфологической категории лица глаголы можно 

разделить на: 

личные  

и безличные. 

 

Личные глаголы обозначают действия, у которых есть производитель, и могут 

выступать как сказуемые двусоставных предложений (Я болею). 

 

Безличные глаголы обозначают! 

действие, у которых нет производителя (Смеркается),  

или действие, которое мыслится как происходящее помимо воли субъекта  

(Мне нездоровится). Это: 

состояния природы (Вечереет),  

человека (Меня знобит)  

или субъективная оценка ситуации (Хочется этому верить).  

 

Безличные глаголы не могут быть сказуемыми двусоставных предложений и 

выступают как главный член односоставного безличного предложения. 

 

Безличные глаголы имеют ограниченное количество форм: 

— в прошедшем времени изъявительного наклонения и в условном наклонении 

безличная форма совпадает с формой среднего рода ед. числа: светало (бы); 

— в настоящем / будущем времени изъявительного наклонения безличная форма 

совпадает с формой 3 лица ед. числа: светает, будет светать; 

— в повелительном наклонении безличная форма совпадает с формой 2 лица ед. числа: 

Светай пораньше, я бы и вставал пораньше (переносное употребление повелительного 

наклонения в значении условного). 

 

Большинство безличных глаголов имеет также форму инфинитива, но отдельные 

безличные глаголы не имеют даже ее, например: Следует сделать задание заранее 

(глагол следовать в инфинитиве не имеет значения долженствования). 

В безличной форме могут выступать и личные глаголы (ср.: Волна смыла 

лодку. — Волной смыло лодку.). Это происходит в том случае, когда для говорящего 

важнее само действие, чем его производитель. 

 

В изъявительном наклонении морфологический признак лица выражается 

личными окончаниями и при наличии в предложении подлежащего является 

согласовательной категорией: личные местоимения я и мы требуют постановки глагола 

в форму 1 лица, личные местоимения ты и вы требуют постановки глагола во 2 лицо, 

остальные местоимения и все существительные, а также слова, выступающие в 

функции существительного, требуют употребления глагола в форме 3 лица. 

  

 

 

 

 



Спряжение 
 

Спряжение — это изменение глагола по лицам и числам. 

 

Окончания настоящего/простого будущего времени называются личными 

окончаниями глагола (так как передают в том числе и значение лица). 

 

Личные окончания зависят от спряжения глагола:  

 

 

I спряжение II спряжение 

у(ю) ем у(ю) им 

ешь ете ишь ите 

ет ут(ют) ит ат(ят) 

 

Если личные окончания глагола ударные, то спряжение определяется по 

окончаниям. Так, глагол спать относится к II спряжению (сп-ишь), а глагол пить — к I 

спряжению (пь-ешь). К тому же спряжению относятся производные от них 

приставочные глаголы с безударными окончаниями (выпь-ешь). 

 

Если окончания безударные, то спряжение определяется по тому, какой вид 

имеет инфинитив глагола: к II спряжению относятся все глаголы на -ить, кроме 

брить, стелить, зиждиться, а также 11 исключений: 7 глаголов на -еть (смотреть, 

видеть, терпеть, вертеть, зависеть, ненавидеть, обидеть) и 4 глагола на -ать 

(слышать, дышать, гнать, держать). Остальные глаголы относятся к I спряжению. 

 

В русском языке есть глаголы, у которых часть личных окончаний относится к 

первому спряжению, а часть — ко второму. Такие глаголы называются 

разноспрягаемыми. Это хотеть, бежать, чтить и все глаголы, образованные от 

приведенных. 

Глагол хотеть имеет окончания I спряжения во всех формах ед. числа и 

окончания II спряжения во всех формах мн. числа. 

Глагол бежать имеет окончания II спряжения во всех формах, кроме 3 лица мн. 

числа, где он имеет окончание I спряжения. 

Глагол чтить может либо быть разноспрягаемым, либо относиться ко II 

спряжению, что зависит от формы 3 лица мн. числа чтут/чтят. 

 

Кроме того, есть глаголы, часть личных окончаний которых не представлена ни 

в I, ни во II спряжениях. Такие глаголы имеют особое спряжение. Это есть и дать и 

все образованные от них (съесть, передать), а также глаголы, связанные с данными по 

происхождению (надоесть, создать). У них представлены следующие окончания:  

 

 ед. число мн. число ед. число мн. число 

1 лицо е-м ед-им да-м дад-им 

2 лицо е-шь ед-ите да-шь дад-ите 

3 лицо е-ст ед-ят да-ст дад-ут 

 



У большинства глаголов представлены все возможные формы лица и числа, но 

есть также глаголы, у которых отсутствуют вовсе или обычно не употребляются те или 

иные формы. Так, у глаголов победить, очутиться, чудить отсутствуют формы 1 лица 

ед. числа, у глаголов столпиться, сгруппироваться, разбрестись не употребляются 

формы ед. числа, у глаголов жеребиться, кристаллизоваться — формы 1 и 2 лица. 

  

 

Род. Число. Взаимосвязь глагольных категорий 
 

Род глагола является словоизменительной морфологической характеристикой 

таких глагольных форм, как формы единственного числа прошедшего времени 

изъявительного наклонения, формы единственного числа условного наклонения, 

причастные формы.  

Родовая характеристика глагола служит для согласования глагола с 

существительными и местоименными существительными и является внесловным 

показателем их родовой характеристики (Мальчик пришел-• — Девочка пришл-а). 

Средний род может также указывать на безличность глагола (Вечерел-о). 

 

Число — морфологическая характеристика, присущая всем глагольным формам, 

кроме инфинитива и деепричастия. Число глагола служит для согласования глагольных 

форм с существительным или местоименным существительным (Пришел-� человек — 

Пришл-и люди).  

Множественное число глагола в односоставном предложении указывает на 

неопределенность субъекта (В дверь стучат), а единственное может указывать на 

безличность (Меня знобит). 

 

Среди глагольных морфологических характеристик существуют взаимосвязи: 

 

1 .  В и д  и  в р е м я : у глаголов СВ нет форм настоящего времени, а форма 

будущего — простая, у глаголов НСВ есть форма настоящего времени, а форма 

будущего времени — составная. 

 

2 .  В р е м я  и  н а к л о н е н и е : глаголы изменяются по временам только в 

изъявительном наклонении, а в повелительном и условном наклонениях 

морфологическая характеристика времени отсутствует. 

 

3 .  Л и ц о  и  р о д  взаимоисключают друг друга и не могут быть представлены в 

одной и той же форме: лицо представлено в настоящем и будущем времени 

изъявительного наклонения и в повелительном наклонении, а род — в прошедшем 

времени изъявительного наклонения и условном наклонении. 

 

4. Абсолютное большинство в о з в р а т н ы х  глаголов н е п е р е х о д н ы е . 

 

5. Формы страдательного залога имеют невозвратные переходные глаголы. 

 

  

 

 

 

 



Морфологический разбор спрягаемых форм глагола  

и инфинитива 
 

Разбор формы инфинитива производится по следующей схеме: 

1. Глагол. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— переходность, 

— возвратность, 

— вид, 

— спряжение, 

б) непостоянные: 

— в форме инфинитива. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

 

Разбор спрягаемых форм глагола производится по такой схеме: 

1. Глагол. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— переходность, 

— возвратность, 

— вид, 

— спряжение, 

б) непостоянные: 

— наклонение (изъявительное, условное, повелительное), 

— время (в изъявительном наклонении), 

— лицо (в наст. / буд. времени изъявительного наклонения и в повелительном 

наклонении), 

— род (в ед. числе прошедшего времени изъявительного наклонения и условного 

наклонения), 

— число. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

  

 

Дадим комментарий к морфологическому разбору глагола. 

 

При определении формы глагола важно правильно ее выписать из текста. Надо 

помнить, что у глагола представлено много составных форм: будущее время глаголов 

НСВ (буду читать), условное наклонение (читал бы), некоторые формы 

повелительного наклонения (пусть читает, давайте пойдем). При этом компоненты 

глагольной формы могут стоять в предложении неконтактно. 

Начальной формой глагола является инфинитив (неопределенная форма). 

Типичной ошибкой при указании начальной формы глагола является подмена 

инфинитива на инфинитив глагола другого вида, например, указание на то, что 

начальная форма у глагола, имеющего в тексте форму забрел, — забредать. Как было 

сказано при описании безличных глаголов, некоторые из них не имеют формы 

инфинитива (следует в значении долженствования и др.), однако число таких глаголов 

минимально. 

К постоянным признакам глагола относятся: 

переходность,  



возвратность,  

вид  

и спряжение.  

 

При указании переходности надо помнить, что переходность — это 

потенциальная способность глагола управлять существительным со значением объекта 

в форме В. п. без предлога. Это значит, что:  

Во-первых, переходный глагол в данном предложении может быть употреблен 

без поясняющего его существительного, например: Вечером я читал.  

Во-вторых, при определении переходности глагола надо обратить внимание на 

значение существительного в В. п. без предлога. Так, например, в предложении Весь 

вечер я спал существительное вечер стоит в В. п. без предлога, однако оно имеет 

значение времени, а не объекта. Глагол спать — непереходный. 

 

Возвратность в школьных учебниках определяется по наличию у глагола 

постфикса -ся (-сь). Это означает, что у спрягаемых форм глагола не определяется 

такой морфологический признак, как залог, и формы страдательного залога спрягаемых 

форм типа Дом строится рабочими считаются отдельными возвратными глаголами. В 

данном случае в соответствии со школьной грамматикой имеем дело с глаголом 

строиться. 

 

Определение вида глагола для носителя русского языка не представляет особой 

сложности: к глаголу необходимо задать вопрос что делать? (делает? делал? и т. д.) 

или что сделать? (сделает? сделал? и т. д.). Если анализируемый глагол двувидовой, 

то исходя из конкретного контекста в постоянных признаках указывается: двувидовой, 

здесь — СВ (или НСВ). 

 

При определении спряжения глагола необходимо помнить о том, что этот 

процесс многоступенчатый.  

Сначала надо посмотреть, не являются ли личные окончания глагола ударными. 

В этом случае неважно, на что заканчивается инфинитив глагола (спать — II 

спряжение, лить — I спряжение).  

Если окончания безударные, сначала надо определить, не является ли данный 

глагол приставочной производной от глагола с ударными окончаниями (вылить — I 

спряжение).  

И только после этого можно применять правило, в котором учитывается, на что 

оканчивается глагол в инфинитиве, не забывая про исключения и разноспрягаемые и 

особоспрягаемые глаголы. 

К постоянным признакам глагола относится также его личный / безличный 

характер, но этот признак в школьной грамматике указывать не принято. 

 

 

Непостоянные признаки спрягаемых форм глагола зависят от того, в форме 

какого наклонения стоит данный глагол, поэтому признак наклонения (изъявительное, 

условное или повелительное) указывается в первую очередь. 

 

При определении наклонения надо иметь в виду то, что мы характеризуем 

форму глагола, поэтому в том случае, когда форма наклонения употреблена переносно 

(изъявительное в значении условного и др.), надо характеризовать форму глагола, а не 

его значение. Так, в предложении Сходил бы ты за газетами условное наклонение 



употреблено в значении повелительного, однако при разборе указывается, что глагол 

стоит в форме условного наклонения. 

 

Если глагол стоит в изъявительном наклонении, то затем указывается время — 

настоящее, прошедшее или будущее.  

Как уже было сказано, у глаголов НСВ может быть все три времени, а форма 

будущего времени составная (буду читать), а у глагола СВ представлены только 

формы прошедшего и будущего времени, а будущее время имеет простую форму 

(прочитаю). 

 

Признаки рода и лица никогда не бывают представлены в одной и той же форме. 

Родовая характеристика есть у глаголов в форме прошедшего времени 

изъявительного наклонения (стоял, стояла, стояло) и в форме условного наклонения 

(стоял бы).  

Морфологический признак лица представлен в остальных спрягаемых 

формах — настоящем и будущем времени изъявительного наклонения (пойду, пойдешь, 

пойдет) и в повелительном наклонении (пойдемте, пойди, пусть пойдут). Очень 

частой ошибкой является выделение признака лица у глаголов в прошедшем времени и 

в условном наклонении, когда эти глаголы употреблены в предложении с личными 

местоимениями, например: Я пошел в кино. Это неверно. Признак лица представлен в 

этом случае только у местоимения, а у глагола он отсутствует, ср.: Я / ты / он пошел в 

кино. 

Число представлено у всех спрягаемых форм глагола. 

У безличных глаголов, как уже было сказано (см. «Лицо. Безличные глаголы»), 

имеется ограниченное количество форм, называемых безличными. В форме каждого 

наклонения и каждого времени у безличных глаголов представлена только одна форма, 

например: вечерело / вечереет / будет вечереть / вечерело бы. Поэтому при указании в 

постоянных признаках на безличность глагола допустимо указать только на 

наклонение, а в изъявительном наклонении — и на время. 

  

Приведем образец морфологического разбора глагола. 

  

— Его нужно предостеречь. 

— Не надо, — сказал Балаганов, — пусть знает в другой раз, как нарушать конвенцию. 

— Что за конвенция такая?  

— Подождите, потом скажу. Вошел, вошел! (И. Ильф и Е. Петров)  

  

предостеречь — глаг., начальн. форма предостеречь; 

постоянные признаки: перех., невозврат., СВ, I спр.; 

непостоянные признаки: в форме инфинитива; 

синтаксическая роль: часть сказуемого. 

  

пусть знает — глаг., начальн. форма знать; 

постоянные признаки: перех., невозвр., НСВ, I спр.; 

непостоянные признаки: в повелит. накл., 3 лице, ед. числе; 

синтаксическая роль: сказуемое. 

  

нарушать — глаг., начальн. форма нарушать; 

постоянные признаки: перех., невозврат., НСВ, I спр.; 

непостоянные признаки: в форме инфинитива; 



синтаксическая роль: часть сказуемого. 

  

подождите — глаг., начальн. форма подождать; 

постоянные признаки: перех., невозвр., СВ, I спр.; 

непостоянные признаки: в повел. накл., 2 лице, мн. числе; 

синтаксическая роль: сказуемое. 

  

вошел — глаг., начальн. форма войти; 

постоянные признаки: неперех., невозврат., СВ, I спр.; 

непостоянные признаки: в изъяв. накл., пр. вр., муж. роде, ед. числе; 

синтаксическая роль: сказуемое. 

  

 

Причастие 
 

Причастие как морфологическое явление трактуется в лингвистике 

неоднозначно.  

В одних лингвистических описаниях причастие считается самостоятельной 

частью речи, в других — особой формой глагола. 

В предлагаемом нами описании мы исходим из точки зрения на причастие как на 

особую, неспрягаемую форму глагола. 

 

Причастие — это особая форма глагола со следующими признаками: 

 

1. Обозначает п р и з н а к  п р е д м е т а  п о  д е й с т в и ю  и отвечает на вопросы 

какой? что делающий, что делавший?, что сделавший?. 

  

2. Обладает морфологическими признаками глагола и прилагательного. 

К признакам глагола относятся:  

— вид (СВ и НСВ),  

— переходность (признак актуален для действительных причастий),  

— возвратность,  

— время (настоящее и прошедшее). 

— залог (действительный и страдательный). 

В школьной грамматике залог рассматривается как признак, свойственный не 

всем глагольным формам, а только причастным, в то время как в научной грамматике 

признак залога усматривается у глагола в любой форме (ср.: Рабочие строят дом — 

Дом строится рабочими) — см. возвратность глагола. 

К признакам прилагательного относятся  

— род,  

— число,  

— падеж (у полных причастий),  

— полнота / краткость (только у страдательных причастий). 

 

3. Причастия согласуются с существительными подобно прилагательным и в 

предложении бывают теми же членами, что и прилагательные, то есть определением и 

именной частью составного именного сказуемого (краткие причастия — только частью 

сказуемого). 

 

  



Зависимость количества причастных форм от переходности и вида глагола 

 

Глагол может иметь от одной до четырех причастных форм, что зависит от его 

переходности и вида. 

 

П е р е х о д н ы е  г л а г о л ы  могут иметь формы действительных и 

страдательных причастий, н е п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы  имеют только формы 

действительных причастий. 

 

Г л а г о л ы  С В  имеют только причастия прошедшего времени (то есть 

глаголы СВ не могут иметь никаких форм настоящего времени — ни в изъявительном 

наклонении, ни в причастных формах), г л а г о л ы  Н С В  могут иметь причастия и 

настоящего, и прошедшего времени. Таким образом: 

переходные глаголы НСВ имеют все 4 причастия (читающий, читавший, читаемый, 

читанный) 

непереходные глаголы НСВ имеют 2 причастия — действительные настоящего  

и прошедшего времени (спящий, спавший),  

переходные глаголы СВ также имеют 2 причастия — действительное и страдательное 

прошедшего времени (прочитавший, прочитанный). 

непереходные глаголы СВ имеют только 1 причастную форму — действительное 

причастие прошедшего времени (проспавший). 

  

 

Действительные причастия 

 

Действительные причастия обозначают признак предмета, который с а м  

п р о и з в о д и т  д е й с т в и е : мальчик, читающий книгу. 

 

Действительные причастия настоящего времени образуются от переходных и 

непереходных глаголов НСВ от основы настоящего времени с помощью суффиксов  

-ущ-(-ющ-) для глаголов I спряжения: бег-ущ-ий, бега-ющ-ий, 

-ащ-(-ящ-) для глаголов II спряжения: леж-ащ-ий, сто-ящ-ий. 

 

Действительные причастия прошедшего времени образуются от переходных 

и непереходных глаголов НСВ и СВ от основы прошедшего времени с помощью 

суффиксов:  

-вш- для глаголов с основой, заканчивающейся на гласный: чита-вш-ий, 

-ш- для глаголов с основой на согласный: нес-ш-ий. 

 

Глаголы могут образовывать действительные причастия прошедшего времени от 

другой основы: 

- некоторые глаголы на -сти (вести, обрести) образуют рассматриваемые причастия от 

основы настоящего/простого будущего времени (а не от основы прошедшего времени): 

обретший (основа будущего времени обрет-ут, основа прошедшего — обре-ла), 

ведший; 

- глаголы идти и увянуть образуют эти причастия от особой основы, не равной 

никаким другим: шед-ш-ий, увяд-ш-ий. 

 

У некоторых глаголов могут образовываться два причастия от разных основ: 

одно от основы прошедшего времени высохший и другое от основы инфинитива 



высохнувший, причем выбор суффикса осуществляется в соответствии с приведенным 

правилом. 

  

Страдательные причастия 

 

Страдательные причастия обозначают признак того предмета, на который 

направлено действие: книга, читаемая мальчиком.  

 

Страдательные причастия настоящего времени образуются от переходных 

глаголов НСВ, от основы настоящего времени с помощью суффикса:  

-ем- (иногда -ом) для глаголов I спряжения: чита-ем-ый, вед-ом-ый, 

-им- для глаголов II спряжения: хран-им-ый. 

 

Страдательные причастия могут образовываться от единичных непереходных 

глаголов: руководимый и управляемый образованы от непереходных глаголов 

руководить и управлять (значение объекта при этих глаголах выражается 

существительным в форме не В. п., а Т. п.: руководить, управлять заводом). 

Не имеют страдательных причастий настоящего времени глаголы бить, писать, 

шить, мести и другие. 

Страдательное причастие настоящего времени у глагола давать образуется от 

особой основы (даваj-ем-ый). 

Глагол двигать имеет в настоящем времени два страдательных причастия: 

двигаемый и движимый. 

 

Страдательные причастия прошедшего времени образуются от переходных 

глаголов НСВ и СВ (причастия от глаголов НСВ немногочисленны) от основы 

прошедшего времени с помощью суффиксов:  

-н(н)- от глаголов на -ать, -ять и -еть: прочита-нн-ый,  

-ен(н)- от основ на согласный и -ить: унес-енн-ый, построенный, 

-т- от основ на -нуть, -оть, -ереть и от односложных глаголов и производных от них: 

замкну-т-ый, коло-т-ый, запер-т-ый, би-т-ый, разби-т-ый. 

Не образуются страдательные причастия прошедшего времени у глаголов 

полюбить, искать, брать. 

У некоторых глаголов на -сти, -сть страдательные причастия прошедшего 

времени образуются от основы настоящего/будущего времени: приведенный, 

обретенный, спряденный, украденный. 

Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени могут быть также 

образованы присоединением постфикса -ся к форме действительного залога: хорошо 

прода-ющ-ие-ся (=продава-ем-ые) / продава-вш-ие-ся книги. 

 

Страдательные причастия имеют полную и краткую формы: написанное мною 

письмо — письмо написано мною. Краткие причастия обладают теми же 

грамматическими свойствами, что и краткие прилагательные, т. е. не изменяются по 

падежам и выступают в предложении преимущественно в функции именной части 

сказуемого. 

  

 

 

 

 



Причастия и отглагольные прилагательные 

 

От одного и того же глагола могут быть образованы как формы причастий, так и 

отглагольные прилагательные.  

Если для образования причастий и прилагательных используются разные по 

звуковому (буквенному) составу суффиксы, различить их несложно:  

от глагола гореть с помощью суффикса -ящ- образуется причастие горящий,  

а с помощью суффикса -юч- — прилагательное горючий.  

 

Если же и причастия, и прилагательные образуются с помощью суффиксов, 

имеющих одинаковый звуковой (буквенный) состав (например, -енн- или -им-), 

различить их труднее. 

Однако различия между причастиями и прилагательными есть и в этом случае. 

 

1. Причастия обозначают временный признак предмета, связанный с его участием 

(активным или пассивным) в действии, а прилагательные обозначают постоянный 

признак предмета (например, ‘возникший в результате осуществления действия’, 

‘способный участвовать в действии’), ср.: Она была воспитана в строгих правилах (=Ее 

воспитали в строгих правилах) — причастие;  

Она была воспитанна, образованна (=Она была воспитанная, образованная).  

 

2. Слово в полной форме с суффиксом -н-(-нн-), -ен-(-енн)- является отглагольным 

прилагательным, если оно образовано от глагола НСВ и не имеет зависимых слов, и 

является причастием, если образовано от глагола СВ и/или имеет зависимые слова, ср.: 

некошеные луга (прилагательное), 

не кошенные косой луга (причастие, т.к. есть зависимое слово), 

скошенные луга (причастие, т.к. СВ). 

 

3. Поскольку страдательные причастия настоящего времени могут быть только у 

переходных глаголов НСВ, слова с суффиксами -им-, -ем- являются прилагательными, 

если они образованы от глагола СВ или непереходного глагола: 

непромокаемые сапоги (прилагательное, т.к. глагол промокать в значении ‘пропускать 

воду’ непереходный), 

непобедимая армия (прилагательное, т.к. глагол победить СВ). 

  

 

Морфологический разбор причастия 
 

Существует несколько способов морфологического разбора причастия, 

зависящих от того, считается ли причастие формой глагола или самостоятельной 

частью речи. 

Разбирая причастие как форму глагола, логично все имеющие отношение 

именно к причастию признаки описать как непостоянные; таким образом, в 

непостоянных признаках должны быть указаны следующие: в форме причастия, 

настоящего / прошедшего времени, действительного / страдательного залога, полной / 

краткой форме (для страдательных), род, число, падеж (для полных). 

Однако во всех школьных учебниках, в том числе в тех, которые описывают 

причастие как особую форму глагола, приведена схема разбора причастия, 

соответствующая пониманию причастия как самостоятельной части речи. Если считать 

причастие самостоятельной частью речи, то действительные и страдательные 



причастия настоящего и прошедшего времени будут отдельными словами, а не 

формами одного и того же слова. Так, читающий, читавший, читаемый и читанный 

будут признаны 4 самостоятельными словами.  

Исходя из этой логики, предлагается следующая схема разбора причастия: 

1. Причастие. Начальная форма — И. п. муж. рода ед. числа. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— вид, 

— возвратность, 

— действительное / страдательное, 

— время; 

б) непостоянные: в форме причастия 

— полное / краткое (только для страдательных), 

— род (в ед. числе), 

— число, 

— падеж (для полных). 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

Именно такая схема предложена в комплексе 3; в комплексе 1 схема аналогичная за 

вычетом признака возвратности. В комплексе 2 в разряд постоянных признаков 

отнесена также почему-то полная / краткая форма. 

  

Приведем образец разбора причастия как формы глагола и как самостоятельной 

части речи. 

  

Вертящаяся стеклянная дверь с медными пароходными поручнями втолкнула его в 

большой вестибюль из розового мрамора. В заземленном лифте помещалось бюро 

справок. Оттуда выглядывало смеющееся женское лицо (И. Ильф и Е. Петров). 

  

Разбор причастия как формы глагола: 

вертящаяся — глагол, нач. форма вертеться; 

пост. признаки: неперех., возвр., НСВ, II спр. (искл.); 

непост. признаки: в форме причастия, действит., наст. времени, жен. рода, ед. числа, 

И. п.; 

синт. роль: определение. 

  

заземленном — глагол, нач. форма заземлить; 

пост. признаки: перех., невозвр., СВ, II спр.; 

непост. признаки: в форме причастия, страдат., прош. вр., полн. форма, муж. рода, ед. 

числа, П. п.; 

синт. роль: определение. 

  

смеющееся — глагол, нач. форма смеяться;  

пост. признаки: неперех., возвр., НСВ, I спр; 

непост. признаки: в форме причастия, действит., наст. времени, жен. рода, ед. числа, 

И. п.; 

синт. роль: определение. 

  

Разбор причастия как самостоятельной части речи: 

 

вертящаяся — прич., нач. форма вертящийся; 



пост. признаки: возвр., НСВ, действительное, наст времени; 

непост. признаки: в жен. роде, ед. числе, И. п.; 

синт. роль: определение. 

  

заземленном — прич., нач. форма заземленный; 

пост. признаки: невозвр., СВ, страдательное, прош. времени; 

непост. признаки: в полн. форме, муж. роде, ед. числе, П. п.; 

синт. роль: определение. 

  

смеющееся — прич., нач. форма смеющийся;  

пост. признаки: возвр., НСВ, действит., наст. времени; 

непост. признаки: в жен. роде, ед. числе, И. п.; 

синт. роль: определение. 

 

  

Деепричастие 
 

Как и причастие, деепричастие может быть рассмотрено как самостоятельная 

часть речи или как особая форма глагола. 

Мы исходим из понимания причастия как глагольной формы. 

 

Деепричастие — это особая форма глагола, которая обладает следующими 

признаками: 

 

1. Обозначает добавочное действие, отвечает на вопросы что делая? или что сделав?. 

 

2–3. Имеет грамматические признаки глагола и наречия. 

К признакам глагола относятся: 

вид (читая — НСВ, прочитав — СВ),  

переходность (читая книгу — переходн., сидя на стуле — непереходн.)  

и возвратность (умывая — невозвратн., умываясь — возвратн.).  

Кроме того, деепричастию свойственно такое же управление, как и остальным 

глагольным формам: читая / читать / читал / читающий книгу, но чтение книги. 

К наречным признакам деепричастия относятся! 

неизменяемость (деепричастия не имеют морфологических признаков наклонения, 

времени, лица, рода, числа, свойственных спрягаемым формам глагола, и не 

склоняются, в отличие от причастий);  

синтаксическая функция деепричастия — обстоятельство;  

в предложении деепричастие зависит от глагола. 

 

Деепричастия несовершенного вида отвечают на вопрос что делая? и 

обозначают действие, одновременное с другим действием (например, с тем, которое 

обозначено сказуемым): Стоя на табуретке, он доставал книги с верхней полки. 

 

Деепричастия НСВ образуются от глаголов НСВ от основы настоящего времени 

с помощью формообразующего суффикса -а(-я). 

У глагола быть деепричастие образуется с помощью суффикса -учи от основы 

будущего времени: буд-учи. Этот же суффикс используется для образования 

стилистически окрашенных вариантных форм деепричастий у некоторых других 

глаголов: игра-я — игра-ючи. 



Деепричастия несовершенного вида есть не у всех глаголов НСВ; так, не 

образуются деепричастия НСВ:  

— от глаголов на -чь: печь — *пекя(печа);  

— от глаголов на -нуть: вянуть — *вяня,;  

— от некоторых глаголов на шипящий в основе настоящего времени: писать, 

 пишут — *пиша, лижут — *лижа (но наречие лѐжа);  

— от глаголов с основой настоящего времени, состоящей только из согласных,  

и производных от них: пить, пьют (пj-ут) -*пья. 

У глагола давать деепричастие образуется от особой основы: давая (даваj-а). 

 

Деепричастия совершенного вида отвечают на вопрос что сделав? и 

обозначают действие, предшествовавшее действию основного глагола: Встав на 

табурет, он достал книгу с верхней полки. 

Деепричастия СВ образуются от глаголов СВ от основы прошедшего времени с 

помощью суффиксов:  

-в от глаголов с основой на гласный: сдела-в, 

-вши от возвратных глаголов с основой на гласный (либо устаревшие, стилистически  

не нейтральные деепричастия типа увидевши, поглядевши и т. д.): умы-вши-сь, 

-ши от глаголов с основой на согласный: испѐк-ши. 

 

У некоторых глаголов существуют вариативные формы деепричастия СВ: одно 

образуется по описанной выше схеме, другое — прибавлением суффикса -а(-я) к 

основе будущего времени: нахмури-вши-сь — нахмур-я-сь. 

Глаголы прочесть, обрести не имеют образованного стандартным способом 

деепричастий, вместо которых используются деепричастия прочт-я, обрет-я, 

образованные от основы простого будущего времени с помощью суффикса -я. 

 

Двувидовые глаголы могут иметь два деепричастия, образованные по 

правилам образования деепричастий НСВ и СВ, например: 

обещать: обеща-я — НСВ, обеща-в — СВ, 

женить: жен-я — НСВ, жени-в — СВ. 

Деепричастие должно указывать на действие того предмета (лица), который 

назван подлежащим, причем этот предмет (лицо) должен быть субъектом двух 

действий — названного в сказуемом и в деепричастии. Если эти требования не 

соблюдаются, получаются неправильные предложения типа  

*Выйдя из дома, у меня заболела голова (деепричастие и спрягаемая форма глагола 

обозначают действия разных субъектов). 

*Потерявшись, щенок был вскоре найден хозяевами (существительное в подлежащем 

является субъектом действия, названного деепричастием, и объектом действия, 

названного сказуемым). 

Деепричастие может называть дополнительное действие, относимое к главному 

члену односоставного предложения, а также и к другим членам предложения, 

выраженным инфинитивом, причастием или другим деепричастием.  

Предложение построено правильно, если дополнительное и основное действие 

имеют один и тот же субъект. Например: Переходя улицу, следует осмотреться по 

сторонам. 

  

 

 

 



Морфологический разбор деепричастия 
 

Морфологический разбор деепричастия, как и морфологический разбор 

причастия, зависит от того, признаем ли мы деепричастие особой формой глагола, или 

мы считаем деепричастие самостоятельной частью речи. 

 

Схема морфологического разбора деепричастия как формы глагола: 

1. Глагол. Начальная форма — инфинитив. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— переходность, 

— возвратность, 

— вид, 

— спряжение; 

б) непостоянные признаки: в форме деепричастия. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

Учебные комплексы предлагают разбор деепричастия, соответствующий подходу к 

нему как к гибридной части речи. 

Так, комплекс 1 предлагает следующий разбор: часть речи (деепричастие), 

неизменяемость, вид, синтаксическая функция. Комплекс 2 предлагает указывать 

возвратность и вид. Комплекс 3 предлагает следующую схему: от какого глагола 

образовано, вид, синтаксическая функция. Если исходить из того, что деепричастие — 

самостоятельная часть речи, то схема разбора изменяется. 

 

Схема морфологического разбора деепричастия как самостоятельной части 

речи: 

1. Деепричастие. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— переходность, 

— возвратность, 

— вид, 

— неизменяемость; 

б) непостоянные признаки: нет. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

  

Дадим образец морфологического разбора деепричастия. 

  

Потягивая кислое вино, жмурясь от дыма трубки, он хмуро слушал, что говорила ему 

Зоя. Окончив, она хрустнула пальцами (А. Н. Толстой). 

  

Разбор деепричастия как формы глагола: 

потягивая — глагол, нач. форма потягивать;  

пост. признаки: перех., невозвр., НСВ, I спр.; 

непост. признаки: в форме деепричастия;  

синт. роль: часть обстоятельства. 

  

жмурясь — глагол, нач. форма жмуриться; 

пост. признаки: неперех., возвр., НСВ, II спр.; 

непост. признаки: в форме деепричастия;  



синт. роль: часть обстоятельства. 

  

окончив  — глагол, нач. форма окончить;  

пост. признаки: перех., невозвр., СВ, II спр.;  

непост. признаки: в форме деепричастия; 

синт роль: часть обстоятельства. 

  

Разбор деепричастия как самостоятельной части речи: 

потягивая — деепричастие;  

пост. признаки: перех., невозвр., НСВ, неизменяемое; 

непост. признаки: нет;  

синт. роль: часть обстоятельства. 

  

жмурясь — деепричастие; 

пост. признаки: неперех., возвр., НСВ, неизменяемое; 

непост. признаки: нет;  

синт. роль: часть обстоятельства. 

  

окончив  — деепричастие;  

пост. признаки: перех., невозвр., СВ, неизменяемое;  

непост. признаки: нет; 

синт роль: часть обстоятельства. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Служебные части речи 
 

Служебными называются такие части речи, которые без самостоятельных частей 

речи не могут формировать предложение и служат для связи самостоятельных единиц 

или для выражения добавочных оттенков смысла. 

  

 

Предлог 
 

Предлог — это служебная часть речи, которая служит для связи 

существительного, местоимения и числительного с другими словами в словосочетании.  

Предлоги могут обозначать отношения между: 

действием и объектом (смотреть на небо),  

объектом и объектом (лодка с парусом),  

признаком и объектом (готовый на самопожертвование). 

 

Предлоги не изменяются, не являются самостоятельными членами предложения. 

 

При синтаксическом разборе существуют разные приемы работы с предлогами. 

Во-первых, предлоги могут быть никак не выделены.  

Во-вторых, предлоги могут быть подчеркнуты вместе с присоединяемым словом в 

качестве единой предложно-падежной группы, выражающей единое значение.  

 

Предлоги употребляются! 

либо с одним падежом (например, несмотря на — с В. п., от и у — с Р. п.),  

либо с несколькими падежами (например, за — с В. п. и Т. п., на и в — с В. п. и П. п., 

по — с Д. п. и В. п., с — с Р. п., В. п. и Т. п.). 

 

 

По образованию предлоги могут быть разделены на: 

 

1) непроизводные (первообразные) — не связаны по происхождению с другими 

частями речи, например, без, при, с, от, из-за; 

 

2) производные (непервообразные), то есть такие, которые связаны по происхождению 

с другими частями речи: 

а) наречные: вблизи, вокруг, напротив, вдоль; 

б) отыменные: ввиду, в виде, в течение, за счет, по поводу; 

в) отглагольные: благодаря, включая, исключая, начиная, спустя. 

 

 

По строению предлоги могут быть разделены на: 

 

1) простые (пишущиеся без пробела): вокруг, благодаря, около, вследствие; 

 

2) составные (пишущиеся с пробелом): в течение, в продолжение, за исключением, во 

время, в связи с, в зависимости от, по направлению к. 

 

 



Предлоги могут выражать следующие значения: 

 

1) объектное: рассказать о себе, тоска по родине, 

 

2) пространственное: жить в Москве / под Москвой / около метро, 

 

3) временное: прийти к вечеру, работать до / после обеда, прийти через день, 

 

4) причинное: не прийти из-за / вследствие / по / ввиду болезни,  

 

5) целевое: жить ради детей, подарить на память, сделать для друга, 

 

6) сравнительное: величиной с кулак, пойти в мать, 

 

7) образа действия: читать без выражения, есть с аппетитом, 

 

8) определительное: лодка с парусом, юбка в клетку, пальто на пуху. 

 

Предлоги стоят либо перед существительным, либо перед определением 

(определениями), относящимся к этому существительному, если определение 

предшествует существительному: в красивом платье.  

Лишь некоторые предлоги употребляются также и после существительного: 

ради чего и чего ради. 

  

 

Морфологический разбор предлога 
 

Необходимо отличать предлоги от других частей речи.  

Слова вокруг, накануне, возле могут быть как предлогами, так и наречиями. Если 

эти слова употреблены с последующим местоимением или существительным, это 

предлоги: Вокруг сада был высокий забор, Накануне отъезда настроение было 

тревожное; если эти слова употреблены без последующего местоимения или 

существительного, это наречия: Вокруг была непроходимая чаща, Еще накануне я 

чувствовал себя хорошо.  

Имеется также ряд сочетаний, образованных из предлога и существительного 

или наречия, которые могут выступать в роли предлогов, например: в отличие от, 

согласно с, вдоль по. 

 

Предлоги в течение, в продолжение, вследствие следует отличать от 

существительных с предлогом в течении, в продолжении, в следствии, ср.: 

В продолжение своего доказательства хочу сказать следующее (предлог). 

В продолжении романа автор развивает только одну из сюжетных линий первой 

части (существительное). 

 

Предлог несмотря на надо отличать от деепричастия, ср.: 

Несмотря на дождь, мы пошли в кино. 

Не смотря на отца, он встал из-за стола. 

  

Предлог разбирается по следующей схеме: 

1. Предлог. 



2. Грамматические признаки: 

— неизменяемый, 

— непроизводный / производный, 

— простой / составной, 

— с чем употреблен. 

 

 

Образец разбора: 

 

Он, заложив руки назад, быстро ходит по комнате из угла в угол, глядя вперед себя, и 

задумчиво покачивал головой. (Л. Н. Толстой) 

 

по — предлог, неизменяемый, непроизводный, простой, употреблен с 

существительным в Д. п. 

 

из — предлог, неизменяемый, непроизводный, простой, употреблен с существительным 

в Р. п. 

 

в — предлог, неизменяемый, непроизводный, простой, употреблен с существительным 

в В. п. 

 

вперед — предлог, неизменяемый, производный, простой, употреблен с местоимением 

в Р. п. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Союз 
 

Союз — это служебная часть речи, которая служит для связи однородных 

членов предложения, частей сложного предложения, а также отдельных предложений в 

тексте. 

Союзы не изменяются, не являются членами предложения. 

 

 

По образованию союзы делятся на: 

 

1) непроизводные (первообразные), то есть такие, которые не связаны по 

происхождению с другими частями речи: а, но, или, да и; 

 

2) производные (непервообразные), образованные  

— соединением непроизводных союзов: как будто, 

— соединением указательного слова из главной части и простого союза: для того 

 чтобы, 

— соединением союза со словом с обобщенным значением: до тех пор, в то время как, 

— исторически от других частей речи: пока, хотя, чтобы. 

 

 

По строению союзы делятся на 

 

1) простые (пишущиеся без пробелов): а, ибо; 

 

2) составные (пишущиеся с одним или несколькими пробелами): так как, в то время 

как. 

 

Разновидностями составных союзов являются: 

  

1) двойные (двукомпонентные) союзы, части которых расположены дистантно с 

обязательной (не столько...сколько, не только...но и) или не обязательной (если...то, 

когда...то, едва...как) второй частью, 

 

2) повторяющиеся, то есть такие составные двойные, которые состоят из одинаковых 

частей (ни...ни, то...то, или...или). 

 

 

По характеру синтаксических отношений, выражаемых ими, союзы делятся на 

сочинительные и подчинительные. 

 

Сочинительные союзы соединяют равноправные компоненты. Они связывают 

однородные члены предложения (иногда и неоднородные тоже, например: У нее есть 

племянница, и прехорошенькая, — где присоединительный союз и связывает 

подлежащее и определение), части сложного предложения, предложения в тексте. 

 

Сочинительные союзы имеют следующие разряды по значению: 

1) соединительные (значение ‘и это, и то’): и, да (в значении ‘и’), ни...ни, как...так и, 

и...и, не только...но и, как ... так и, тоже, также; 



2) разделительные (значение ‘или это, или то’): или, либо, то...то, не то...не то, 

или...или, то ли ... то ли; 

3) противительные (значение ‘не это, а то’): а, но, да (в значении ‘но’), однако, зато.  

В лингвистике список разрядов сочинительных союзов по значению дополняется еще 

тремя разрядами:  

4) градационные: не только...но и, не столько...сколько, не то чтобы...а; 

5) пояснительные: то есть, а именно; 

6) присоединительные: тоже, также, да и, и, притом, причем. 

 

Как можно видеть, некоторые из этих союзов находят место в предлагаемом 

школьной грамматикой классификации (не только...но и, тоже, также), а некоторые 

не вписываются в нее (то есть, притом и др.). 

 

Подчинительные союзы объединяют н е р а в н о п р а в н ы е  компоненты и 

указывают на зависимость одного из этих компонентов от другого. Они связывают 

главным образом части сложного предложения, но могут быть использованы и в 

простом предложении для связи однородных и неоднородных членов. Так, например, 

подчинительный союз хотя связывает однородные члены предложения Книга 

интересная, хотя немного затянутая; союзы как, будто, словно, чем связывают 

однородные и неоднородные члены предложения Зимой ночь длиннее, чем день; Пруд 

словно зеркало.  

Выделяют следующие разряды подчинительных союзов по значению: 

1) временные: когда, пока, едва, лишь; 

2) причинные: так как, потому что; ибо (устар. / книжн.); 

3) условные: если, кабы (устар.), коли (устар.); 

4) целевые: чтобы, для того чтобы, дабы (устар.); 

5) уступительные: хотя, несмотря на то что; 

6) следствия: так что; 

7) сравнительные: как, словно, будто, точно, чем; 

8) изъяснительные: что, как, чтобы. 

Эти списки можно дополнить составными подчинительными союзами, 

например: в то время как, как будто, лишь только, в связи с тем что, с той целью 

чтобы и др. (см. выше). 

 

Некоторые союзы многозначны и могут быть отнесены к нескольким разрядам, 

например чтобы (целевой и изъяснительный), когда (временной и условный). 

 

Некоторые грамматики объединяют подчинительные союзы в группы:  

изъяснительные  

и обстоятельственные.  

 

В группу обстоятельственных попадают все союзы разрядов 1–7.  

 

  

Морфологический разбора союза 
 

Следует отличать союзы чтобы, тоже, также, зато от сочетаний местоимений 

что, то и наречия так с частицей или предлогом, ср.: 

Я хочу, чтобы вы дали мне совет. — Что бы вы мне посоветовали? 

Я тоже хочу поехать туда. — Я думаю то же (самое). 



Я также хочу поехать туда. — Я думаю так же. 

Книга трудная, зато интересная. — Спрячься за то дерево. 

  

 

Союз разбирается по следующей схеме: 

 

1. Союз. 

2. Постоянные признаки: 

— неизменяемый, 

— разряд по значению, 

— простой / составной, 

— что соединяет. 

  

 

Образец морфологического разбора союза: 

 

Все мы привскочили с кресел, но опять неожиданность: послышался шум многих 

шагов, значило, что хозяйка возвратилась не одна, а это действительно было 

странно, так как сама она назначила этот час (Ф. М. Достоевский). 

 

но — союз, неизменяемый, сочинительный, противительный, простой, соединяет части 

сложного предложения. 

 

что — союз, неизменяемый, подчинительный, изъяснительный, простой, 

неизменяемый, соединяет части сложного предложения. 

 

а — союз, неизменяемый, сочинительный, противительный, простой, неизменяемый, 

соединяет части сложного предложения. 

 

так как — союз, неизменяемый, подчинительный, причины, составной, соединяет 

части сложного предложения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частица 
 

Частица — это служебная часть речи, которая служит для выражения оттенков 

значений слов, словосочетаний, предложений и для образования форм слов. 

В соответствии с этим частицы принято делить на два разряда: 

смысловые  

и формообразующие. 

 

Частицы не изменяются, не являются членами предложения. 

 

В школьной грамматике, однако, принято подчеркивать отрицательную частицу 

не вместе с тем словом, к которой она относится; особенно это касается глаголов. 

 

К формообразующим частицам относят частицы, служащие для образования 

форм условного и повелительного наклонения глагола. К ним относятся следующие: 

бы (показатель условного наклонения),  

пусть, пускай, да, давай(те) (показатели повелительного наклонения).  

 

В отличие от смысловых частиц, формообразующие частицы являются 

компонентами глагольной формы и входят в состав того же члена предложения, что и 

глагол, подчеркиваются вместе с ним даже при неконтактном расположении, например:  

Я бы не опоздал, если бы не пошел дождь. 

 

Смысловые частицы выражают смысловые оттенки, чувства и отношения 

говорящего. По конкретному выражаемому им значению они делятся на такие группы: 

1) отрицательные: не, ни, вовсе не, далеко не, отнюдь не; 

2) вопросительные: неужели, разве, ли (ль); 

3) указательные: вот, вон, это; 

4) уточняющие: именно, как раз, прямо, точно, точь-в-точь; 

5) ограничительно-выделительные: только, лишь, исключительно, почти, 

 единственно, -то; 

6) восклицательные: что за, ну и, как; 

7) усилительные: даже, же, ни, ведь, уж, все-таки, ну; 

8) со значением сомнения: едва ли; вряд ли. 

 

В некоторых исследованиях выделяются и другие группы частиц, поскольку не 

все частицы могут быть включены в указанные группы (например, дескать, якобы, 

мол). 

 

Частица ни выступает как: 

отрицательная в конструкциях безличного предложения с опущенным сказуемым (В 

комнате ни звука)  

и как усилительная при наличии уже выраженного отрицания (В комнате не слышно ни 

звука).  

При повторении частица ни выступает в роли повторяющегося сочинительного 

союза (В комнате не слышно ни шорохов, ни других звуков). 

 

Смысловую частицу -то надо отличать от словообразующего постфикса -то, 

выступающего как средство образования неопределенных местоимений и наречий. 

Сравним: какой-то, куда-то (постфикс) — Я-то знаю, куда надо идти (частица). 



 

Не являются частицами постфиксы -ся (-сь), -то, -либо, -нибудь и приставки не и 

ни в составе отрицательных и неопределенных местоимений и наречий, а также 

причастий и прилагательных независимо от слитного или раздельного написания. 

  

 

Морфологический разбор частицы 
 

Частицы разбираются по следующей схеме: 

 

1. Частица. 

2. Грамматические признаки: 

— неизменяемая, 

— разряд по значению. 

 

Согласно школьной грамматике, по этой схеме должны быть разобраны все 

частицы — и смысловые, и формообразующие, однако надо отметить, что 

формообразующая частица является компонентом глагольной формы и выписывается 

при морфологическом разборе вместе с глаголом при разборе глагола как части речи. 

  

 

Образец морфологического разбора частицы: 

 

Я не утверждаю, что он совсем нисколько не пострадал; я лишь убедился теперь 

вполне, что он мог бы продолжать о своих аравитянах сколько ему угодно, дав только 

нужные объяснения (Ф. М. Достоевский). 

 

не — частица, неизменяемая, смысловая, отрицательная. 

 

лишь — частица, неизменяемая, смысловая, ограничительно-выделительная. 

 

только — частица, неизменяемая, смысловая, ограничительно-выделительная. 

 

По школьной грамматике, в этом предложении следует также разобрать частицу 

бы следующим образом: 

бы — частица, неизменяемая, формообразующая, служит для образования формы 

условного наклонения глагола. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Междометие 
 

Междометие — особая часть речи, не относящаяся ни к группе 

самостоятельных, ни к группе служебных. 

 

Междометие — это часть речи, которая объединяет слова, выражающие 

чувства, побуждение к действию или являющиеся формулами речевого общения 

(речевого этикета). 

 

 

По значению междометия бывают трех разрядов: 

 

1 )  э м о ц и о н а л ь н ы е  междометия выражают, но не называют чувства, 

настроения (радость, страх, сомнение, удивление и др.): ах, ой-ой-ой, увы, боже мой, 

батюшки, вот те раз, слава богу, как бы не так, фу и др.; 

 

2 )  и м п е р а т и в н ы е  междометия выражают побуждение к действию, команды, 

приказы: ну, эй, караул, кис-кис, вон, кыш, марш, тпру, ну-ка, ш-ш, ау;  

 

3 )  э т и к е т н ы е  междометия являются формулами речевого этикета: 

здравствуй(те), привет, спасибо, пожалуйста, простите, всего хорошего. 

 

 

Междометия не изменяются, не являются членами предложения (в предложении 

Вокруг слышались только охи и ахи слова охи и ахи являются не междометиями, а 

существительными), за исключением случаев, когда они выступают в функции 

существительного (в предметном значении): По лесу разносилось звонкое ау. 

Междометия обособляются при помощи запятой или восклицательного знака: 

Ба! Знакомые все лица! (А. С. Грибоедов)  

 

Междометия могут быть производными (батюшки, господи) и непроизводными 

(ох, фу), в том числе заимствованными (баста, бис, стоп, ура, шабаш). 

 

Междометия не следует путать со звукоподражательными словами. Эта 

группа слов стоит вне частей речи, они передают звуки живой и неживой природы: мяу, 

кар-кар, дзынь.  

Звукоподражания находятся вне классификации слов по частям речи. 

Междометия также следует отличать от глаголов в междометной форме: А шапка бац 

прямо на пол. 

 

 

При разборе междометия указывают на его неизменяемость и разряд: 

эмоциональное, побудительное, этикетное. Например: 

— Ах, боже мой, я совсем не про то... (Ф. М. Достоевский). 

 

ах — междометие, неизменяемое, эмоциональное, не является членом предложения. 

 

боже мой — междометие, неизменяемое, эмоциональное, не является членом 

предложения. 


