
Морфология современного русского языка. Лекции. 

05.09.2013 Морфология, как грамматическое учение о 

слове.  

1. Понятие морфологии. Смежные с морфологией разделы 

языкознания. 

2. Грамматическое значение и способы его выражения 

3. Грамматическая форма. Виды грамматических форм. Понятие 

словоформы. Морфологическая парадигма. 

4. Грамматическая категория 

5. Понятие «части речи». Критерии определения и описания частей 

речи. Классификация частей речи в современном русском языке. 

1.Понятие морфологии. Смежные с морфологией разделы 

языкознания. 

Морфе – (форма), логос – учение. 

Морфология – термин многозначный. 

Морфология – 1) это часть грамматического строя языка. Она 

объединяет части речи, морфологические категории и формы, 

которые принадлежат этим частям речи. 

Морфология – 2) раздел науки о языке, который изучает 

грамматические свойства слов (словоформ). 

Морфология, как раздел языкознания тесно связан с другими 

науками о языке, тесно связан с лексикологией и в т.ч. 

синтаксисом. 

Лексема является носителем лексического значения. В словарном 

составе языка лексема входит в совокупности присущих ей 

грамматических значений. 

Аметист – драгоценный камень, разновидность кварца. 

Существительное нарицательное, предметное, конкретное, 

мужского рода, второго склонения. Морфемными средствами 

выражений значений являются формы слов.  

Александр Владимирович Исаченко писал – форма слова – это 

видоизменение лексем в интересах грамматики. 

Лексические средства определяют лексические признаки. 

Например: карандаш, медведь, революция. 

Они не только изменяются по числам, а также сочетаются с 

количественными числительными. 

Лексема состоит из морфем, а морфемный строй соотносится с 

морфологией. 

Словообразование опирается на частиречное соотношение 

производного слова и производящего.  

Доверие – отглагольное существительное, девербатив. 

отадъективное (чёрный – чернота) . 

Словосочетание – сочетание слов. Знаменательное слово + форма 

знаменательного слова. 

Слово в словосочетании выступает как часть к целому. Слово – 

часть словосочетания. Функции словосочетания совпадают с 

функцией слова. 

Основная функция словосочетания – расширение номинаций. 

Предложение, как единица синтакисиа, может быть равно слову и 

не равно словосочетанию 

Что бы слово стало предложением необходимо: 

1) Ритмико-дистанционная структура. 

2) Обобщённые грамматические значения: а) синтаксическая 

модальность, б) синтаксическое время, в) синтаксическое лицо. 



2. Грамматическое значение – это абстрактное обязательное 

значение, которое охватывает множество языковых единиц. 

Дифференциальные признаки грамматического значения: 

1) Грамматическое значение абстрактно по сравнению с предельно 

конкретным лексическим значением слова. 

2) Значение предметности является обобщённым грамматическим 

значением имён существительных. Но не все существительные 

все не всегда обозначают предмет: ходьба, пение, стирка. 

Дремота, страх, радость - состояние. Отзывчивость, синева, 

белизна – качество. Щепотка, свора, уйма – количество. 

3) Грамматическое значение имеет формальный грамматический 

показатель, в т.ч. и нулевой. Бросай – бросай(те) 

4) Конкретный способ выражения грамматического значения 

называется грамматической формой и является обязательным 

признаком грамматического значения. 

5) Грамматические значения образуют двух-трёхчленные 

оппозиции. Морфологические явления входят в обязательные 

оппозиции с другими морфологическими явлениями, который 

соотносится с ними по функции. 

6) Грамматические значения обязательны, даже если они не 

обнаруживаются в явном виде. 

7) Грамматические значения повторяемы. 

8) Грамматическое значение максимально обобщает лексическое 

значение и охватывает целый класс слов. 

 Частиречное – общекатегориальное значение.  

 Предметность – значение части речи и имя существительного. 

 Непроцессуальный признак. Процессуальный признак. 

 Частное значение (частнокатегориальное) – смежность, род, 

число, падеж. 

Таким образом, грамматическое значение – это абстрактное 

языковое значение, выраженное формальными средствами.  

3. Грамматическая форма, виды грамматических форм. 

Понятие словоформы.  

Понятие словоформы связано с понятием лексического значения. 

Что первично и что вторично. Грамматическая форма вторична по 

отношению к грамматическому значению. 

Грамматическая форма -  средство выражения грамматического 

значения. 

2)Грамматическая форма – способ организации грамматического 

значения. Различается широкое толкование и узкое толкование 

грамматической формы. 

В широком смысле грамматическая форма – это языковой знак, в 

котором обобщённое грамматическое значение получает своё 

регулярное выражение.  

В узком смысле ГФ – морфологическая разновидность данного 

слова, которую иначе называют словоформой. 

Анализ любой части речи всегда начинается с анализа 

грамматической формы. 

Разновидность всех словоформ (грамматических разновидностей) 

данного слова называется морфологической парадигмой. 

Парадигматическими показателями лексемы являются все 

флективные аффиксы: окончания, формообразующие суффиксы, 

постфиксы. 

Отказаться 



Морфологический строй современного русского языка 

характеризуется как система синтетико-аналитического типа. 

Различаются синтетические морфологические формы (простые) и 

аналитические морфологические формы (сложные).  

Подобные проявления появляются с точки цельнооформленности 

и раздельнооформленности синтаксического значения. Отдохнула 

(изъяв, накл, ж.р. п.в.) – отдохнула бы (сосл.накл, ед.ч., ж.р). 

Играет (изъяв.накл, наст.времени, третьего лица, ед.ч) – пусть 

играет (ф. гл повел. Накл.) 

Важные (синт.форма) – важное. 

Играй громче. Громче всех. Громче – сравнительная форма 

наречия. Громче всех – форма аналитическая. 

Аналитическая форма – всегда одна лексема, всегда одна 

грамматическая форма. 

Морфологическая парадигма: 

1) Полными 

2) Неполными 

3) Избыточными. 

В отдельных случаях морфологическая форма в морфологической 

парадигме образуются супплетивизмом основ. 

Человек 

В состав парадигмы могут входить и синтетические и 

аналитические грамматические формы. 

Понятие грамматических категорий. 

Грамматическая категория (морфологическая категория)  - это 

система противопоставленных друг-другу рядов однородных 

грамматических форм, которые являются средством выражений 

грамматических значений. 

Морфологическая категория на уровне грамматического знака 

представляет собой единство семантики и её формальных 

показателей. 

Все  грамматические категории делятся на две группы. Это 

словоизменительные категории и несловоизменительные 

категории. 

Это такие морфологические категории, члены которых 

представлены разными формами одного и того же слова в 

пределах его парадигмы (число, падеж, время, наклонение, род (у 

имён прилагательных)) 

Несловоизменительные категории – члены которых не 

представлены формами одного и того же слова в пределах его 

парадигмы (одушевлённости-неодушевлённости). 

Род существительных – одушевлённость и не одушевлённость 

Категория части речи – категория частиречности является 

основной морфологической  

Части речи как самые крупные грамматические классы слов 

характеризуются с учётом трёх основных признаков  

1) Обобщённое грамматическое значение. Это значение 

абстрагировано от лексических значений слов. 

2) Морфологические категории, образующие систему и общность 

парадигматики. Общие синтаксические функции. 

В лингвистической традиции от классификации к классификации 

изменялось (увеличивалось) количество частей речи.  



В основе классификации частей речи лежат разные признаки: 

семантический, синтаксический, морфологический, 

словообразовательные признаки.  

В.В. Виноградов подчёркивал: «Классификация слов должна быть 

конструктивной». Она не может игнорировать неодной стороны в 

структуре слова». 

В.В. Виноградов предложил семантико-грамматический принцип 

классификации, и этот принцип учитывал все стороны слова как 

единицы языка. 

К знаменательным частям речи будем относить:  

1) имя существительное,  

2) имя прилагательное,  

3) имя числительное,  

4) местоимение, 

5) глагол 

6) категория состояния (безлично-преддикативные слова) 

7) наречия 

Ещё три части (служебные): 

1) Союз,  

2) предлог,  

3) частица. 

Особое положение: 

1) модальные слова 

2) междометия 

3) звукоподражания!!! 

 

1. Называющие части речи 

2. Служебные части речи – лексически несамостоятельные части 

речи. Они не являются самостоятельными членами предложений. 

Они только выражают синтаксические отношения между словами 

или между предложениями, или между членами предложениями. 

Могут выражать модальные оттенки значений и могут 

образовывать аналитические формы. 

Слова отражают отношение говорящего к высказываемому. 

Отношение самого высказывания к возможной действительности. 

В морфологии выделяются лексико-грамматические разряды – это 

объединения слов, который характеризуется сходством 

лексического значения, сходными особенностями в образовании 

морфологических форм и в выражении морфологически-

категориальных значений.  

Морфологическая система русского языка характеризуется такими 

двумя важнейшими явлениями как, во-первых, явлениями 

переходности. Вторая – явлениями частиречной омонимии.  

1) «Трудно свой хлеб добывал человек» 

2) Но собрать собак после охоты трудно 

3) Что же мне так больно и так трудно? 

Имя существительное 

Имя существительное, по выражению Виноградова является 

грамматическим стержнем имён. Имя существительное как часть 

речи передаёт категориальное значение предметности. 

Категориальное значение предметности выражается в 

морфологических категориях рода, числа, падежа и категории 

одушевлённости-неодушевлённости. 



Все имена существительные, с учётом общности значений и 

морфологических свойств объединяются в лексико-

грамматические разряды. Первая оппозиция – все 

существительные делятся на нарицательные и собственные.  

1) Имена существительные собственные – название единичных 

предметов, событий. 

2) Нарицательные существительные – обобщённые названия 

однородных предметов. 

Нарицательные и собственные существительные тесно связаны 

между собою и пополняются за счёт имён из того или иного 

разряда. 

Все нарицательные делятся на 4 основных группы: 

1) Конкретные существительные. Конкретные предметы 

подвергаются счёту, они изменяются по числам, они сочетаются с 

числительными. 

а. Личные (человек, отец, тётушка,кузина) 

б. предметные (телефон, платье, скамейка) 

в. событийные (юбилей, гроза, шторм, буря, война, революция) 

г. единичные (горох-горошина, снег-снежинка)  

2) Абстрактные существительные (любовь, страх, ненависть, 

храбрость) 

3) Вещественные – однородные по составу материалы, 

однородная масса чего-либо. Они всегда сохраняют свойства 

целого. Их можно измерить, но сосчитать нельзя. Они не 

изменяются по числам. Употребляются либо в форме 

единственного, либо в форме множественного числа. 

Отдельные вещественные существительные в форме отдельного 

существительного могут иметь единственное число, которое 

обозначает сорт грязь – грязи, вода – воды, масло – масла. Они 

сочетаются со словами выражающими меру (ведро воды, ложка 

соли, килограмм мяса) 

4)собирательные существительные обозначают неопределённое 

множество предметов или лиц, как одно неделимое целое. 

Например: родня, профессура, голытьба, мошкара, вороньё, 

ельник, мельник, хлам и т.д.  

Необходимо отличать собирательные существительные от 

конкретных существительных в форме множественного числа. 

Студенчесество-студенты. 

Дубняк – дубы. 

Листва – листья 

Кустарник – кусты. 

Сингулярия тантум. 

Категории 

1) Категория одушевлённости-неодушевлённости. 

Несловоизменительная категория. Имена сущ. Относятся либо к 

одной либо к другой катеогрии. 

Семантическая классификация т.е. деление всего живое и неживое 

не совпадает часто с грамматической классификацией. Например: 

слова мертвец и покойник являются одушевлёнными, а труп нет. 

2) Деление одушевлённое-неодушевлённое делится 

3) Род – несловоизменительная категория. Она проявляется в 

способности имён существительных сочетаться с определёнными 

формами зависимых слов. 



В современном русском языке противопоставляются три рода: 

мужской род, женский род и средний род. 

Категория рода проявляется в формах единственного числа. Не 

имеют категории рода существительные либо в форме мн.ч, либо 

только множественного числа. 

Род имён существительных с семантической точки зрения связан 

со способностью существительных обозначать живое существо 

мужского пола, живое существо женского пола (м.р и ж.р. 

соответственно). Род связан с неспособностью указывать на пол 

(с.р.). Род выражается морфологически системой флексий 

(системой окончаний). 

К существительным мужского рода относятся 

1) Одушевлённые существительные 1 и 2 склонений, обозначающие 

лиц мужского пола. Это такие слова как «дедушка, дядя, юноша, 

слуга»- сущ. 1 скл. Шмель, соловей, директор – 2 скл. 

2) К существительным мужского рода относятся мешок, кирпич, 

словарь, май и т.д. 

3) К существительным мужского рода относится имя 

существительное «путь» 

4) К существительным мужского рода относится имя 

существительное «подмастерье». 

5) К существительному мужского рода относится имя 

существительное «актёришко, городишко, домище и т.д. 

К существительным женского рода относятся 

1) Одушевлённые существительные первого или третьего склонения, 

обозначающие лиц женского пола (львица, дочь, мама, лошадь) 

2) Неодушевлённые существительные первого или третьего 

склонения, которые обозначают какие-то предметы. 

К среднему роду относятся имена существительного 

1) Второго склонения 

2) Десять имён существительны (пламя, темя, время … 

3) Дитя (малый ребёнок), напр. балованное дитя, любимое дитя, 

долгожданное дитя. 

Род существительного может выражаться и синтаксически. Его 

выражают формы согласуемых с  этим существительным слов. 

1) Имена прилагательные 

2) Порядковые числительные 

3) Местоимения 

4) Краткие прилагательные 

5) Глаголы сослагательного наклонения 

Стена высокая, книга интересная, повесть прочитана, сестра 

пришла, сестра старшая 

Ведро большое, время московское, ружьё выстрелило. 

Существительные общего рода занимают особое положение и к 

ним мы относим существительное первого склонения, которое в 

начальной форме имеет окончание А или Я (сластёна, неженка, 

недотрога и т.д.). Род данных существительных зависит от пола 

лица, которое они называют. Мы можем сказать так: круглый 

сирота Петров, круглая сирота Петрова. 

Под существительным общего рода нужно отличать имена 

существительные мужского рода, которые называют лицо по 

профессии, по должности, по роду занятий. Например: врач, 

инженер, директор и т.д. 



Сложным вопросом является вопрос о роде существительных, 

называющих животных. Родовые различия в названии животных 

выражаются лексически и могут выражаться при помощи 

словообразовательных средств. 

В отдельных названиях животных род не отражает половых 

различий, а определяется только морфологически. Типы 

склонений. 

С точки зрения морфологии к мужскому роду относятся: 

горностай, сокол, тюлень, журавль. 

Род иноязычных несклоняемых существительных связан с 

грамматической категорией одушевлённости-неодушевлённости. 

Так, к существительным мужского рода относят название лиц 

мужского пола: маэстро, атташе, конферансье и т.д. 

К существительнм женского рода относятся слова: иваси (жирная 

сельдь) и цэ-цэ- африканская кровососущая муха. 

Проявляют черты существительных общего рода такие слова как: 

хиппи, визави, протеже. Большинство иноязчных, 

неодушевлённых существительных относится к среднему роду. 

Какао, жюли. 

Если говорить об исключениях – исключения составляют имена 

существительные мужского рода. Их род определяется по 

русскому эквиваленту: пенальти – меткий пенальти. 

Вкусный сулугуни – сыр 

Трудный Бенгалий – язык. 

Салями, кальраби, третья авеню, бери-бери (опасная для здоровья 

бери-бери), в отличии от бере (сорт груши). 

Род собственных несклоняемых существительных соотносится с 

полом мужским или женским того или иного лица, например: 

талантливый Пикассо, страстная Кармен. 

Род собственных несклоняемых существительных обозначающих 

неодушевлённые предметы определяется по роду нарицательных 

существительных. 

Род аббревиатур определяется по роду стержневого слова. 

Например: ВВЦ начал работу. МГУ – университет, м.р. 

МИД – сущ. С.р. 

Как правило, звуковые и смешанные аббревиатуры, 

заканчивающиеся на гласную обычно с.р.  

ДЗ Грамматическая категория числа 

03.10.2013 Категория падежа 

Категория падежа – словоизменительная категория. Эта категория 

выражает отношение имени существительного к другим словам в 

словосочетании и предложении. В современном русском языке 

категория падежа образуется противопоставлением 6 падежей – 

это именительный, родительный, дательный, винительный, 

творительный и предложный. 

Именительный падеж противопоставляется остальным пяти 

падежам. Именительный падеж – это исходная форма парадигмы 

имени существительного. Этот именительный падеж иначе 

называют прямым. Он никогда не употребляется с предлогом. Как 

прямой, он противопоставляется всем другим падежам. Все они 

называются косвенные падежа. Они могут употреблятся с 

предлогом и без предлога. Приехал к другу, написал другу. Купить 

книгу, пойти в магазин чтобы купить книгу. 



Различаются значения падежных форм времён существительных. 

Эти основные значения связаны с такими основными категориями 

как: 

1) Категория субъекта 

2) Категория объекта 

3) Обстоятельство (время, цель, место, причина и т.д.) 

4) Определение (признак предмета: атрибутивный и 

предикативный). 

5) Падежные формы различаются флексиями. Окончания 

существительных выражают одновременно падежное значение и 

числовое значение. Кроме падежных флексий, падежное значение 

может выражаться или выражается синтаксически, т.е. в структуре 

предложения – формой согласуемого слова. 

6) Каждый из 6 падежей характеризуется комплексом 

взаимосвязанных значений. 

1. Именительный падеж:  

1) брат (сущ в и.п., субъектное значение) старше меня 

2) Обед (сущ. в и.п. стр.конструкция) съеден мною. 

3) Мой брат (субъектное значение) – студент (опред. Значение, 

предикативное значение) 

4) Иван (сущ. и.п., субъектное значение), младший брат 

(атрибутивное значение), был смирный да работящий. 

5) В воздухе тишина (субъектное)! (Односоставное, номинативное 

предложение) 

2. Родительный падеж: 

1) Пение артиста (р.п, субъектное отнош.) сопровождалось 

аплодисментами.  

2) На небе нет облаков (р.п.) 

3) На небе ни облачка (р.п., генитивное) 

4) Больших романов она не любила (р.п., объектное знач). 

5) Дом Обломовых был когда-то богат (р.п. атрибутивное знач.) в 

своей стороне 

6) Вот мебель красного (р.п., опред, атрибутивн) дерева. 

7) Девятнадцатое (и.п.) сентября (р.п. родительный даты) – день её 

именин. 

3. Дательный падеж: 

1) А Варьке хочется спать (косв.доп, существ.в д.п., субъект. Знач) 

(односостав. безл. Предл) 

2) Татьяна верила преданьям простонародной старины 

3) Цена такого человека – грош.(д.п., дат. Определ, атрибутив). 

4. Винительный падеж: 

1) Брата подмывало рассказать. (односотав, безл, предл., вин. Падеж 

сущ) 

2) Люблю (сущ. в в.п., объектное) отчизну я  

3) Он проспал всю ночь (имя сущ. в и.п.)  

4) Татьяна в лес (эллиптическое зн, место, пространств) 

5. Творительный падеж:  

1) Берег размыт (кр. Стр. прил) вешней водой. 

2) Никита (сущ.в и.п. суб) въехал (в.п., с предл «в») в отворённые 

(кем) Петрушкой (т.п.) ворота 

3) Мальчишек радостный народ коньками звучно режет (т.п., с 

объект. Знач) лёд. 

4) Он в совершенстве владеет (т.п., объектн знач.) английским 

языком . 



5) Уехал ранней весной, а возвратился поздней осенью. 

6) Перед камином стол накрыт. 

7) Время летит иногда птицей (т.п., обст. Знач, обст образа, способа 

действия), иногда ползёт червяком. 

8) Будь же, князь, ты комаром (т.п., определ., предикатив.). 

9) Поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви. 

10) В саду служанки, на грядах, сбирали ягоду в кустах 

Предложный падеж: 

1) В пятом часу (п.п.) утра сели ужинать 

2) Она была в плохом настроении (п.п., предикатив) 

3) Что дядя при смерти (п.п. опред., предл. Предикатив. Знач) в 

постеле. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное – часть речи, которая выражает значение 

непроцессуального, отличительного признака предмета. Это 

категориальное значение выражается в формах рода, числа и 

падежа прилагательного, которые зависят от формы роды числа и 

падежа имени существительного. 

Категориальное значение прилагательного выражается также в 

категориях. Во-первых, степеней сравнения, во-вторых, полноты и 

краткости, которые характерны для качественных прилагательных. 

Все имена прилагательные делятся на имена изменяемые и не 

изменяемые 

Изменяемые: высокий, длинный, золотой, правый, левый 

Неизменяемые (иноязыч): беш, хаки, язык коми и т.д. 

В предложении прилагательные выполняют функцию 

определения или сказуемого. 

Туманятся николкины глаза. 

Подумаешь, как счастье своенравно.  

Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

Все имена прилагательные по совокупности признаков делятся на 

3 больших разряда 

1) Качественные прилагательные 

 Качественные прилагательные имеют две формы: полную форму и 

краткую форму.  

 Они образуют формы степеней сравнения. 

 От них образуются формы субъективной оценки 

 От качественных прилагательных образуются наречия с 

суффиксами (о, ё, и) 

 Образуются абстрактные существительные 

 Сочетаются с наречиями степени (очень бедный, весьма упрямый, 

чрезвычайно красивый) 

 От качественных прилагательных образуются глаголы на «-еть» 

(стареть, глупеть) 

 Состав антонимических пар (высокий – низкий, умный – глупый) 

 Для них характерен комплекс суффиксов (в, ав, яв, ив, лив, чив, 

леват, еват, оват, лит, ит, ист) 

 От качественных прилагательных могут образованы сложные 

прилагательные методом редупликации (старый-старый, синий-

синий, глубокий-преглубокий). 

Не все качественные прилагательные обладают полным набором 

признаков.  

 

2) Относительные прилагательные 



 Называют признак через отношение к другому предмету, к 

другому лицу, к другому процессуальному признаку 

(опосредованно). Например: английский юмор, послевоенный 

фильм) 

 Не имеют форм степеней сравнения, не имеют краткой формы, не 

имеют форм субъективной оценки. Зато у них есть группа 

суффиксов: н, ск, ов, ев. 

3) Притяжательные прилагательные. 

 Указывают на принадлежность лицу или животному 

 Нет краткой формы, нет форм степеней сравнения, нет форм 

степеней сравненияю 

 Суффиксы (ин, ов, ий) 

Границы, между качественными, относительными и 

притяжательными прилагательными подвижны. И относительные 

и притяжательные прилагательные могут развивать качественное 

значение. Например, «железный забор» - относ. Железная воля – 

качеств. Телячья отбивная – относ, телячьи нежности – кач. Волчий 

хвост – притяж прил, волчий аппетит – кач. Заячья лапа – притяж. 

Заячья шуба –относ. Заячья душонка – кач. 

Категория степеней сравнения. Признак предмета.  

Категория может отличатся в интенсивности в самом деле, он 

выражается относительной степени прилагательного. 

Например: добрый, весёлый, смешной, забавный, интересный, 

смешной, глубокий, заманчивый, интересный. 

Кроме положительной степени прилагательного выделяются 

сравнительная степень и превосходная степень. Сравнительная 

степень по-другому называет компоратив. Превосходную 

называют – суперлатив. 

Выделяют 3 степени прилагательного.  

Формы сравнительной степени 

Различаются: простая и составная формы сравнительной степени. 

Простая форма сравнительной степени выражается суффиксом (ее, 

ей, е, ше). Эти суффиксы простой сравнительной степени являются 

формообразующими, и они в основу не входят. 

Суффикс е всегда связан с историческими чередованиями. 

Например – сухой, суше, тугой-туже, молодой – моложе, богатый – 

богаче, близкий – ближе и т.д. 

Ше – ранний – раньше, от старый – старше, от тонкий – тоньше и 

т.д. 

От трёх имён прилагательных «плохой, хороший, маленький» 

простые формы сравнительной степени образуются 

супплетивизмом сонов – плохой-хуже, хороший-лучше, 

маленький-меньше. 

Составная форма сравнительной степени выражается сочетанием 

положительной степени со словами «более» или «менее» более 

интересный, менее интересный, более дорогой, менее дорогой. 

Здесь нужно избегать грубейшей ошибки (более лучше) 

Простая форма сравнительной степени – это форма 

неизменяемая, а составная форма сравнительной степени. 

Превосходная степень 

Различается простая и составная формы превосходной степени. 

Простая форма образуется при помощи суффикса «ейш», «айш». 

Это формообразующий суффикс, который в основу не входит 



От прилагательных «хороший», «плохой», «маленький» 

превосходные степени образуются супплетвизмом основ. От 

хороший – лучший, от плохой – худший, от маленький – меньше.  

В русском языке эти формы простой степени могут образоваться 

при помощи приставки «наи», «пре». 

Простая форма при помощи суффиксов ейш, айш – склоняется. 

Составная форма превосходной степени. 

1) «самый» + полож ст. самый умный. 

2) «Наиболее», «наименее» + полож. Степ. – наиболее привлекат, 

наименее привлекат. Эти формы изменяются, склоняются. 

Изменяются по родам, числам, падежам 

3) Пр.ф. срав. Степ + всех, всего: Привлекательнее всех, 

привлекательнее всего. 

Категория полноты и краткости имён существительных 

Краткая форма образуется путём прибавления к основе имени 

прилагательного особых окончаний. Нулевое окончание м.р, а – 

ж.р., о,е – сред.р, ы, и – мн.ч. 

 Краткие формы имён прилагательных обладают рядом 

отличительных признаков (свойств). Краткие формы не имеют 

категории падежа. Они не склоняются, но имеют формы рода и 

формы числа. 

 В современном русском языке краткие формы выполняют 

функцию сказуемого.  

 В современном русском языке употребляются только в краткой 

форме прилагательные: рад, горазд, люб, радёхонек, тихохонек. 

Как правило, в краткой форме употребляются прилагательные: 

должен, виноват, согласен, обязан и некоторые другие. 

 В современном русском языке краткие формы некоторых 

прилагательных отличаются по значению от полных форм. 

Например: хорошее и хороша, простой (не сложный) прост – 

глуповат. Голый – не имеющий покрытия, гол как сокол.  

 В современном русском языке краткие формы подобно глаголу 

могут управлять падежами зависимых существительных. Это 

свойство определяет и значение. Например: «Он очень беден». 

«Провинциальная жизнь бедна событиями».  

17.10.2013 

Не от всех качественных прилагательных можно образовать 

краткие формы, и не от всех качественных прилагательных можно 

организовать формы степеней сравнения. 

 Нельзя образовать от качественных имён прилагательных в 

составе фразеологических и терминологических словосочетаний 

(глухой звук, скорый поезд, глубокий тыл, скорый поезд, жидкие 

тела, горячие пора, лёгкие тела, больной вопрос, дикий восток и 

т.д.). 

 Нельзя, не образуется краткая форма, не образуется форма 

степеней сравнения от прилагательных, которые перешли из 

одного разряда в разряд качественных прилагательных. Теперь 

они качественные, но образовать краткую форму и форму 

степеней сравнения невозможно (собачий характер). 

 Нельзя образовать краткую форму от качественных 

прилагательных с суффиксами «ск», «ов», «ев» – суффиксы 

относительных прилагательных. Они по своему происхождению 

покинули разряд относительных.  



 Нельзя образовать краткую форму от некоторых прилагательных с 

суффиксом «л». В этом случае эта краткая форма совпадает с 

формой глагола прошедшего времени. 

 И некоторые другие случаи…  

В теории русского языка и культуры речи выделяются случаи 

предпочтительного употребления полной формы или краткой 

формы. Выделяются случаи, когда употребляется только краткая 

форма, или только полная форма.  

Она употребляется: 

 В устойчивых этикетных выражения (будьте любезны, будьте 

бдительны, будьте взаимовежливы) 

 Модальные значения должествования, возможностей, 

необходимостей (явка строго обязательна, мне это необходимо, 

завтра возможны) 

 Несоответсвие признаков предмета (?) 

 Прилагательное обозначает признак, который указывает на 

соотношение между предметами (их взгляды полярны, эти 

прямые параллельны, эти девчонки дружны и неразлучны, их 

взгляды противоположны и т.д.) 

 Выбирается краткая форма, если за ней закреплено лексическое 

значение, отличное от значение полной формы (дурён собой – 

дурной собой, плохой (лишённый положительных качеств) – 

больной плох (простой – прост). 

 Если эта форма сопровождается наречием-интенсификатором 

«так» или «как» (не так страшен чёрт, как его малюют; как 

упоительны в России вечера). 

 Определяется семантикой подлежащего (это, то, тот, всякий, кто, 

что). Всё едино – что хлеб, что мякина. Блажен, кто прост и чист 

душой. То славно, что умно и забавно. Охота на хищного зверя 

опасна. Любви все возрасты покорны. Рель мудреца конкретна и 

немногословна. 

Полная форма является предпочтительной формой: 

 Лексическое значение полной формы отличается от лекс. Знач. 

Краткой. 

 Выбирается полная форма, если прилагательные называют 

постоянный признак предмета. Постоянно принадлежащий 

признак, характерный.  

 Выбирается полная форма, если именная часть СИС выступает как 

существительное + прилагательное (он – человек застенчивый; 

мои родители люди сердечные; мой брат – человек простой). 

 Если эта полная форма сопровождается местоимениями-

интенсификаторами «такой» и «какой» (он такой 

целеустремлённый; а ты такой холодный). 

Во всех остальных случаях возможно и то, и то. 

Типы склонений 

Склонения прилагательных распространяются по трём основным 

типам: 1 склонение, 2 склонение, 3 склонение. 

По первому типу склонению изменяются качественные и 

относительные прилагательные 

Ко второму типу склонений относятся притяжательные 

прилагательные с суффиксом «ий» 



К третьему типу склонения относятся притяжательные 

прилагательные с суффиксами «ин» и «ов» (мамин, папин, 

сестрин, отцов). 

В первом склонений качественных и относительных 

прилагательных различаются, во-первых, твёрдая разновидность и 

мягкая разновидность (новый (1 скл, твёрд), синий (1 скл., мягк.) 

Имя числительное 

Всё о числительном на ДЗ. 

Местоимение, как часть речи. 

Частиречный статус местоимений – это вопрос дискуссионный. Мы 

будем решать этот вопрос в традиционном ключе.  

Местоимение – это часть речи, которая указывает на предметы, 

на признаки, на количество, но не называет их. 

Специфика местоимений в современном русском языке 

заключается в том, что все они имеют отвлечённое значение 

указательности. Это их основа (специфическая/семантическая 

база). Этим местоимения отличаются от номинативных слов. Все 

номинативные слова называют (предметы, признаки, действия, 

состояния, отношения и т.д.). 

Выделяется три основные семантические функции местоимения.  

1. Дейктическая функция – действия указывают на условие речевого 

акта. Они соотносят то, о чём говорится с условиями речевого акта 

и его участников. Например: для нас всегда «я» - говорящий. «Ты» 

- это слушающий. «Ваш» -это принадлежащий вам. «Тот» - 

находящийся вдали от места речевого акта. 

Местоимение, выполняя дейктическую функцию, становится 

универсальным средством актуализации  речевых высказываний. 

 

2. Анафорическая (заместительная, текстообразующая) функция 

(вытекает из первой). Она заключается в указании на элементы 

контекста, на их связи и на их следования. Местоимения либо 

предваряют какие-либо элементы текста, либо повторяют 

элементы текста и являются средством развёртывания и 

установления смысловых связей в тексте. 

Примеры: Брат не приехал: он болен. Иванов вышел, Петров 

сделал то же самое. Я напишу ему письмо, если это нужно. 

 

3. Кванторная функция. Она заключается в указании на тип 

предметной отнесённости имени. Т.е. на соотнесение имени с 

различными классами предметов и их признаков (кто?, какой?, 

сколько?). Это предметы, от которых говорящий хочет получить 

информацию. Кто-то, что-то, какой-нибудь, сколько-нибудь – класс 

тех предметов, о которых говорящий ничего не знает. Все, любой – 

определительные местоимения, они соотнесены с классом 

предметов, которые обладают некими универсальными 

свойствами. 

Местоимения по своим морфологическим свойствам и 

синтаксическому употреблению соотносятся с тремя основными 

частями речи: 1) с именами существительными, 2) с именами 

прилагательными, 3) с числительными. 

Выделяется 3 грамматических разряда местоимений: 

1) Местоимения-существительные (предметно-личные 

местоимения). По своим признакам они близки к имени 

существительному 



2) Местоимения-прилагательные (признаковые местоимения). 

Местоимения, которые по своим морфологическим свойствам 

подобны именам прилагательным (какой, который, чей, чей-либо, 

наш, ваш и т.д.). 

3) Местоимения-числительные (количественные местоимения). 

Примеры: столько, сколько, несколько, сколько-нибудь. 

Местоимения в русском языке могут быть классифицированы с 

точки зрения особенностей семантики, с точки зрения 

особенностей грамматики, с точки зрения выполняемых ими 

функций. 

С этой точки зрения выделяются следующие функционально-

семантические разряды: 

1) Личные местоимения (я-мы, ты-вы, он-она-оно-они). Эти 

местоимения выполняют все три функции (дейктическую, 

анаферическую, кванторную). 

2) Возвратное местоимение «себя». Его основная функция 

дейктическая (я вижу себя в зеркале. Он вечно недоволен собой и 

окружающими). 

3) Притяжательные местоимения (мой, твой, наш, ваш, его, их). 

Анафорическая и дейктическая 

4) Указательные (этот, тот, этакий, сей, оный). Дейктическая и 

анафорическая. 

5) Вопросительно-относительные местоимения (две группы 

омонимичных форм).  Вопросительные местоимения 

употребляются в вопросе (Кто стучится ко мне в дверь?). Основная 

– кванторная функция. А относительные выполняют функцию 

союзного слова, которое соединяет главную и придаточную части 

в структуре сложноподчинённого предложения. Основная 

функция – это анафорическая (я спросила у кукушки, сколько лет я 

проживу). «Сколько» выполняет функцию союзного слова (я 

спросила у кукушки, сколько лет я проживу?) «Сколько» - 

вопросительное слово. 

6) Определительное (всякий иной, всяческий) 

7) Отрицательное местоиемение (никто, ничто, нисколько) 

8) Неопределённое местоимение (некто, нечто, кое-кто, кто-либо, 

что-нибудь). 

Последние три – кванторная функция. 

Личное местоимение 

Первое – это личное местоимение. Они характеризуют предметы 

или лица в речевом акте. Я – это говорящий. Ты – это слушающий. 

Мы – это говорящий + кто-то. Вы – это слушающий и ещё кто-то. 

Личные местоимения обладают категориями имён 

существительных. Они обладают категорией рода, категорией 

числа, категорией падежа.  

Категория рода морфологически выражается только в 

местоимениях третьего лица. Он –м.р., она – ж.р., оно – с.р. Эти 

местоимения соотносятся с существительными м.р, ж.р. или с.р. 

Личные местоимения «я» и «ты» выражают родовое значение, но 

выражают неморфологически, а синтаксически точно также, как 

существительные общего рода. Как такие слова, как неряха, 

растрёпа, обжора, сирота и т.д. Например: я её любил, я его 

любила. 

Категория числа. Она выражается у местоимений первого и 

второго лица разными словами: «я» и «мы», «ты» и «вы». 



Местоимением «мы» и «вы» соотносятся с существительными 

pluralia tantum, существительными только множнственного числа. 

Категория падежа. Особенность падежной системы личных 

местоимений заключается в супплетивизме основ (кто-он, нет – 

его, кому – ему и т.д.) 

Возвратное местоимение «себя». Указывает на субъект, 

выступающий в качестве объекта собственного действия или 

состояния «Я вижу себя в зеркале» «Я» -одновременно объект и 

субъект. Я себя хорошо чувствую, я купил себе, я взял с собой и т.д. 

Возвратные местоимения имеет ряд специфических особенностей: 

1. В морфологической парадигме отсутствует форма именительного 

падежа. У «себя» начинается форма с родительного падежа. 

2. Возвратное местоимение не имеет морфологически выраженных 

категорий рода и числа. Оно сочетается; с синтаксическими 

показателями рода и числа (он сказал себе, она сказала себе). 

3. Возвратные местоимения себя нужно отличать от частицы «себе». 

Спит себе, растёт себе, а он себе. 

4. Он не разрешил  мне производить опыты над собой. Желательно 

избегать употребления возвратных местоимений себя, если в 

предложении «два лица». Он не разрешил производить опыты на 

ней. Он не разрешил, чтобы я производил опыты над собой. 

Притяжательные местоимения 

Они указывают на принадлежность предмета лицу. Эти 

притяжательные местоимения параллельны притяжательным 

прилагательным. 

Местоимения «мой», «наш», «твой», «ваш» -указывают на 

принадлежность к первому и второму лицу и соотносятся с 

личными местоимениями. 

Для выражения принадлежности к третьему лицу нет 

соответствующих притяжательных местоимений. Принадлежность 

к третьему лицу выражается застывшими, мёртвыми формами его, 

её, их. Они мёртвые потому, что они остаются неизменными во 

всех падежах (его, её, их щенок; нет его, её, их щенка, кому? Его, 

её, их щенку и т.д.) 

 

!Выполняют функцию определения. Это несогласованные 

определения. 

Щенка чьего – его, её ех. 

Притяжательные местоимения «свой» выражает принадлежность 

к любому субъекту, в т.ч. и к неодушевлённому (своя рубашка 

ближе к сердцу, свой глаз-алмаз и т.д.). 

Если  мы говорим о неизменямых формах. М.р, ж.р., мн.ч 

В речи неизменяемые местоимения могут развивать качественно-

оценочные признаки или подвергаться субстантивации. «Погода 

ясная, дорога что твоё шоссе, только колёса постукивают». 

Мои уже приехали? (субстантивация). 

Профессор просил ассистента прочитать свой доклад. 

Профессор просил, чтобы ассистент прочитал свой доклад или его 

доклад. 



Указательные местоимения. 

Основу этого разрядат составляют («Этот», тот, такой, таков, 

столько). Сей, оный, таковой. Просторечные «экий», этакий, 

эдакий.  

Местоимения «этот» и «тот» обладают категориями рода, числа и 

падежа. Они указывают на предметы в их определённости и 

целостности. Эта книга – новая. На этом и на том берегу растёт 

зверобой. 

Местоимение «это» - это форма среднего рода. Это местоимение 

нужно отличать от связочной частицы. Пример: муравьи, козявки, 

червяки, паучишки – всё это торопливо и не задумываясь, 

копошилось в траве. 

Нравиться – это дело юношей. Всё это именная часть составного 

именного сказуемого. Необходимо отличать от частицы «это». Что 

это мой Иван-Кузьмич сегодня так заучился! – сказала 

комендантша.  

В сочетаниях с именами существительными они указывают на 

предметы, на явления, на события, которые выделяют говорящих: 

«Такие работники нам не нужны». «Такого силача я не встречала в 

своей жизни». В сочетании с именами прилагательными 

местоимение подчёркивает большую степень признака. 

В сочетании с вопросительным местоимением, местоимение 

«такой» называет признак неизвестно-говорящего: «кто вы 

такой?» 

Краткая форма «таков» в современном русском языке 

употребляется только в функции сказуемого: «нет, нынче свет уж 

не таков»; «казнить, так казнить; жаловать, так жаловать». 

Вопросительно-относительные местоимения. К 

вопросительно-относительным местоимениям относятся такие 

формы, как «кто, что, такой, который, чей, сколько». Безусловно, 

они соотносятся с именами существительными, и 

прилагательными, и с числительными (сколько).  

Вопросительные местоимения оформляют вопросительные, по 

цели высказывания, предложения: «чья это книга?», «Кто там 

сидит?», «Кто пришёл?», «Кто такие?». Относительные 

местоимения, в отличие от вопросительных местоимений 

выполняют в структуре сложноподчинённых предложений 

функции союзных слов, и заменяют то или иное субстантивное имя 

главного предложения. 

Примеры: 

1) По пути он расхваливал город, в котором он теперь живёт. 

2) Он любил делать приятное людям, которые ему нравились. 

3) Я тот, чей взор надежду губит. 

Определительные местоимения 

Они разнородны по своей семантике 

Сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, другой и т.д. Сам кашу 

заварил – сам её и расхлёбывай. Подошёл к самому обрыву. 

Отрицательные местоимения 

Никто, никакой, ничей, некого, нечего. 

Все они указывают на полное отсутствие предметов.  

У местоимения некого, нечего нет формы именительного падежа. 

Они употребляются при инфинитиве глагола в односоставных 

безлично-инфинитивных предложениях. 

Неопределённые местоимения 

(посмотреть ещё где нибудь) 



Образуются, основой являются вопросительно-относительные 

местоимения. К этим местоимениям присодеиняются 

словообразовательные элементы: некто, нечто, некий. 

Присоединяется приставка «кое» 

Указывают на признаки, у которых отсутствует конкретная 

определённость для говорящего или для слушащего. 

Местоимение нечто употребляется только в форме в или и.п. 

падежей. 

Приставки с кое и не – это неопределённость для слушающего. 

Чаще всего употребляются в тех ситуациях, если предмет или лицо 

неопределенны ни для говорящего, ни для слушающего. 

Глагол. Глагольные формы. 

Глагол – это класс слов с категориальным значением 

процессуального признака, который мыслится в плане 

динамического развития, течения и существования во времени. 

Если говорить о значении процессуального признака – это 

родовое наименование. Сюда включается действие, состояние, 

отношение: работать, учиться, спать, весить. 

Значение процессуального признака выражается в русском языке 

следующими грамматическими категориями – времени, вида, 

залога, наклонения, лица, числа, рода (прошедшее и сослаг. Накл), 

падежа (падеж определяется причастием, а это особая глагольная 

форма). 

Названные грамматические категории свойственны не всем 

грамматическим изменениям русского глагола. В зависимости от 

наличия-отсутствия изменения по таким категориям как лицо, 

число, время, наклонение выделяются следующие глагольные 

формы: спрягаемые формы (личные формы); вторая группа – 

неспрягаемые формы (неличные формы). 

К ним относим: 

1) Инфинитив (неопределённой формы глагол) 

2) Причастие (времени, числа, рода, падежа). 

3) Деепричастие  

Особое положение занимает инфинитив (неопределённая форма 

глагола). Это исходная форма (словарная форма). Эта форма не 

указывает на лицо, а обладает только двумя глагольными 

категориями из тех, которые мы выделяем (писать-написать), 

категория залога: умывать и умываться, причёсываться и 

причёсывать, встречать и встретиться.  

Самым активным, доминирующим является суффикс –ть : любить, 

читать, десантировать. 

Суффикс –ти: нести, брести, идти, цвести, мести, вести, везти. 

-чь: жечь, лечь, беречь, помочь, стричь, и т.д. 

Две основы глагола 

Выделяется две основы глагола: основа инфинитива (обычно она 

совпадает с основой обычного времени). Основа настоящего – 

будущего времени третьего лица, множественного числа. Эти 

основы рассматриваются в качестве основы при образовании 

различных форм глагола. 

Звать – звал – звал бы и т.д. 

Читаjут – прочитаjут – читай. 

Лексико-грамматические разряды глаголов. Грамматически-

значимыми лексико-грамматическими разрядами являются: 

1) Глаголы полнознаменательные и неполнознаменательные.  



2) Переходные и непереходные глаголы. Они определяют 

образование форм залога  и их грамматическую 

соотносительность. Переходными мы называем глаголы, которые 

управляют формой винительного падежа. Непереходные – 

управляют другими формами косвенных падежей. 

3) Глаголы личные и безличные. Эти глаголы определяют 

изменяемость глаголов по формам лица, или наличие только 

одной личной формы.  

4) Возвратные и невозвратные глаголы. Т.н. глаголы с 

несловоизменительными постфиксами, либо со 

словоизменительными категориями. 

5) Дифференциация глаголов по способу глагольного действия. 

Различаются характером представления процессуального 

признака. Способы глагольного действия делятся на несколько 

групп: 

1. Временные способы глагольного действия. Например: запеть, 

поплыть, взволноваться (начинательный способ), отговорила 

роща, дочитал роман (окончательный способ гл. действия). 

Посидеть, поговорить – ограничительный. 

2.  Количественные способы глагольного действия. Толкнуть, 

крикнуть, поцеловать – однократный (есть многократный, 

многократно-взаимное). 

3. Экспрессивные способы глагольного действия. Выражают 

субъективную оценку говорящего – подсесть, подговорить. 

Посвистывать, пошучивать, посматривать (прерывисто-

смягчительный). Сопроводительный способ. 

Грамматические категории глагола 

Категория наклонения и категория времени. 

Категория наклонения представляет собой противопоставление 

трёх грамматических значений и их форм, которые выражают 

модальное отношение действия к действительности. Это 

отношение называется «объективной модальностью» и 

определяется как характеристика действия с точки зрения его 

реальности и ирреальности. Говорящий выбирает форму 

изъявительного наклонения для того, чтобы обозначить действие, 

как реальный факт действительности. 

Изъявительные наклонение обозначает реально совершаемое 

действие в настоящем, в будущем или в прошедшем времени.  

Говорящий выбирает форму сослагательного наклонения для 

обозначения действия возможного, желаемого; действия, которое 

не происходило, не происходит, но может произойти при 

определённых условиях. Это действие ирреальное. Прочитал бы, 

поспал бы, купил бы, и т.д. 

Говорящий выбирает форму повелительного наклонения для 

обозначения действия, к которому говорящий побуждает 

собеседника (просьба, требование, приказ, совет, мольба, 

побуждение, предостережение). Это действие ирреальное. 

Категория наклонения представлена системой 

противопоставленных друг-другу форм. Форм изъявительного 

наклонения; форм повелительного наклонения; форм 

сослагательного наклонения. 

Изъявительное наклонение сосуществует с категорией времени и 

показателем изъявительным временем является наличие форм 



времени и личных окончаний первого и второго спряжения. 

Изменения по лицам и числам возможно только в изъявительном 

наклонении. 

Сослагательное наклонение находится вне категории времени. 

Изменяется по родам и числам. Формы сослагательного 

наклонения образуются аналитически. К форме глагола 

прошедшего времени изъявительного наклонения прилагается 

частица «бы».  

Повелительное наклонение – стоит вне времени и образуется 

несколькими способами. 

Изъявительное наклонение (индикатив) 

Представляет действие как факт реальности во всех временных 

планах. В форме настоящего времени он указывает на совпадение 

действия с моментом речи. В форме прошедшего времени 

показывает, что действие предшествовало моменту речи и в 

будущем времени индикатив обозначает, что действие 

совершится после момента речи. Например: проводила друга до 

передней, постояла… 

Повелительное наклонение (императив) 

Императив обозначает действие, побуждаемое говорящим, для 

исполнения и адресованное какому-либо лицу. Не пой, красавица 

при мне, ты песен Грузии печальной.  

В речи императив может принимать различные модально-

экспрессивные оттенки (просьба, приказ, мольба, совет, 

пожелание). Это зависит от интонации и таких языковых средств 

как частицы и местоимения; от порядка слов в предложении: « Не 

позволяй душе лениться», «Не бросайте дитя, возьмите его», «Не 

спится мне Лексейка, поговори-ка ты со мной», «Да уходи же!». 

Формы повелительного наклонения образуются: 

1) От основы настоящего или будущего времени прибавлением 

суффисков (и, либо нулевого формообразующего суффикса): купит, 

купи, купите; бросает, бросай, бросайте. 

2) Путём прибавление частицы «давай»/ «давайте» к форме глагола 

первого лица множественного числа, будующего времени 

изъявительного наклонения, или к форме инфинитива 

несовершенного времени. «Давайте почитаем», «Давайте 

напишем»; «давайте читать», «давайте играть». 

3) Путём прибавления к частицам «пусть» и «пускай» форм глагола 

третьего лица, единственного или множественного числа (пусть 

едет, пусть едут; пускай говорят). 

4) Значение императива может передавать форма первого лица, 

множественного числа будующего времени, совершенного вида. 

Она выражает приглашение говорящего к совместному действию. 

Здесь должны быть особая интонационная конструкция. 

5) Императивное значение могут передавать формы второго лица, 

единственного и множественного числа, настоящего и будущего 

времени, изъявительного наклонения и формы третьего лица, 

единственного и множественного числа (настоящего и будущего 

времени из. Накл). «К шести часам ты вернёшься домой!» 

«напишешь – всё!» «На поля пойдут все». 

Сослагательное наклонение (коньюнктив) 

Передают действия мыслимые, передаваемые два основных 

значения: 



1) Желательные значения (оптатив) 

2) Условно-гипотетические (предположения, допущение какого-либо 

действия): из него бы получился хороший педагог, если бы он 

выучил урок – не получил бы двойку и т.д. 

Желательные значения – это волеустремения к осуществлению 

какого-либо действия, но без прямой побудительности 

непосредственного волеизъявления. Хотелось бы, чтобы эту книгу 

бы прочитали мои студенты. 

Условно-гипотетическое значение – предположение, допущение 

возможности действия. «Из него получился бы хороший педагог». 
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Сослагательное наклонение обозначает действие, которое не 

происходило, не происходит, но может произойти при 

определённых условиях. Это действие ирреальное, оно находится 

вне категории времени. Формы сослагательного наклонения 

образуются аналитически. Прибавление к форме глагола 

изъявительного наклонения прошедшего времени частицы «бы».  

Формы сослагательного наклонения изменяются по родам и 

числам. 

В языке художественной литературы, в мемуаристике, в 

публицистике, формы одного наклонения могут выступать в 

значений форм другого наклонения (других наклонений). 

Пример: «Ну я допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять 

их?». Форма гл. повел накл «руби». 

Пример из «Медведь» Чехова: «Пошли бы лучше по саду, 

погуляли бы, а то велели бы запрячь Тоби или Великана, и к 

соседям в гости. «Пошли бы», «погуляли бы», «велели бы» - 

употребляется в значение формы повелительного наклонения 

(императива). 

Пример: «Она его не замечает, как он ни бейся, хоть умри». Здесь 

выступает форма повелительного наклонения, входят в состав 

придаточных уступки. Выступает в значение формы 

сослагательного наклонения. 

Категория времени 

Категория времени глагола выражает отношение действия ко 

времени его осуществления и к моменту речи. Эта категория 

оформляется тремя формами: формой прошедшего времени, 

формой настоящего времени и формой будущего времени. 

Категория времени связана с категорией вида. Глаголы 

несовершенного вида имеют три формы времени: читать – 

инфинитив несовершенного вида.  

Аналитическая форма: к инфинитиву читать + быть. Буду читать, вы 

будете читать, они будут читать и т.д. 

Глаголы совершенного вида имеют две временные формы: форма 

прошедшего времени и форма будущего времени. Но форма 

будущего времени – синтетического: я прочитаю, ты прочитаешь, 

мы прочитаем, вы прочитаете и т.д. 

Время глаголов определяемое по отношению к моменту речи 

называется «абсолютным». Настоящее время обозначает 

действие, которое совершается в момент речи. Оно совпадает с 

моментом речи. Показателем настоящего времени являются: 

1) Принадлежность к глаголам несовершенного вида 

2) Изменение по лицам (1,2,3) и числам (ед.ч., мн.ч.). 



Показателями форм лица и числа являются личные окончания 1-

ого и 2-ого спряжения, которые присоединяются к основе 

настоящего времени. Прошедшее время обозначает, что действие 

совершилось до момента речи. Я звал тебя – но ты не 

оглянулась, я слёзы лил, но ты не снизошла, ты в плащ печально 

завернулась… 

Двумя формальными показателями прошедшего времени 

является основа инфинитива, к которой присоединяется 

формообразующий суффикс «л». Читать – читал, рассказать – 

рассказал. 

Формы прошедшего времени изменяются по родам и числам, 

поэтому эти формы называют по другому «родочисловыми».  

Глаголы прошедшего времени не изменяются по лицам. Я читал – 

ты читал –он читал.  

Будущее время 

Будущее время обозначает, что названное глаголом действие 

произойдёт, или закончится после момента речи. Я буду долго 

гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю. Нарву цветов,  и 

подарю букет… 

Будущее время выражается двумя видами форм: 

1) Простые формы (синтетические формы). Эти простые 

(синтетические) формы будущего времени образуются от глаголов 

совершенного вида: напишу, проверю, проанализую, сдам. 

2) Формы сложные (аналитические). Эти формы будущего времени 

образуются от глаголов несовершенного вида: буду писать, буду 

петь, буду проверять, буду дарить, буду рвать и т.д. Они 

образованы сочетанием инфинитива + буду. 

Формы будущего времени глагола изменяются во времени по 

лицам и числам. Их личные окончания указывают на лицо, число, 

1-ое или 2-ое спряжение.  

Кроме абсолютного времени выделяются и другие разновидности 

времени. И вот это абсолютное время нужно отличать от других 

видов времени: 

1) От относительного времени. Относительным временем 

называется выражение временной локализации действия по 

отношению не к моменту речи, а к другой точке. Это 

относительное употребление форм времени как правило, 

обозначает некий временной порядок действий с точки зрения 

абсолютного времени. Это обозначает временной порядок 

действия с точки зрения времени другого действия (другого 

события). Это реализуется в структуре сложноподчинённых 

предложений. Мне сообщили, что он вчера сказал; Мне 

сообщили, что он будет говорить. Определяется не по 

отношению к моменту, а по отношению к другому действию. 

 

2) Соотносительное время. Соотносительным называют 

употребление одинаковых форм, абсолютных времён при 

выражении отношений между действиями. Я сидела и читала 

интересную книгу.  

 

3) Переносное употребление. Переносное употребление форм 

времени связано с функционированием временных форм в своих 

абсолютных значениях, но для изображения действий в других 

временных планах. Например: И грянул бой, полтавский бой! 



Швед, русский – колет, рубит, режет. Описываются события 

прошлого. В первой строчке – глагол прошедшего времени, 

совершенного вида, а в следующей строчке глаголы настоящего 

времени изъявительного наклонения. Во второй строчке – 

выступает в переносном значении. Они используются для 

изображения прошлого. Такие формы времени называют 

настоящим историческим. Бежать, бежать, иначе я умер. Умер 

– форма глагола прошедшего времени. Выступает в переносном 

значении. Передаёт значение будущего времени. В палате играло 

солнце – позолотит в ней всё и спрячется, а потом снова 

глянет на всех, словно ребёнок шалит. Описываются события по 

отношению к моменту речи. 

 

Значения и употребления форм времени 

Настоящее время 

Выражает действие, которое происходит в текущий момент, 

совпадает с моментом речи. Основными формами являются 

значения единичного, разового действия в его конкретном 

проявлении: Постой царевич, наконец,   я слышу речь не 

мальчика, но мужа.  

Второе значение – настоящее репотража. Используют в той 

ситуации, когда говорящий сообщает то, что происходит перед его 

глазами – любой спортивный комментатор. 

Третье значение – настоящее расширенное. Включает момент 

речи в проявлении действию, которое было начато в прошлом. 

Мы давно тебя ждём, ты ещё не пришёл – а мы тебя ждали. 

Эта река течёт на север. Брат уже три года живёт в Москве. 

Обобщённое настоящее – выражает какое-либо обычное 

действие, повторяющееся или длительное действие. Например: 

Она играет (Умеет играть) на гитаре. Она читает по-

французски. Любой ученик читает подобные задачи. 

Прошедшее время 

Традиционно, выделяются два основных типа значений: 

имперфектное значение. На берегу пустынных волн стоял он 

дум великих полн, и в даль глядел… (стоял, глядел). Действие, 

которое проявлялось в прошлом и связано с формами 

несовершенного вида. 

Перфектное значение. Выражает действие, которое 

осуществилось до момента речи. Его результат, его последствия 

совпадают с моментом речи, являются актуальным в данном 

высказывании. Журчал ещё за мельницей ручей, но пруд уже 

застыл. Как ты постарел. Результат важен здесь и сейчас 

Будущее время 

Выражает проявление действия после момента речи. Нужно 

говорить о следующих значениях употребления эти форм 

времени. Это единичное действие в его конкретном проявлении. В 

этом году я буду поступать в университет. Напоминаю вам, 

господа, 22 августа будет продаваться Вишнёвый сад.  

Расширенное будущее. Я буду работать, и через какие-нибудь 

25-30 лет работать будет каждый человек. 

Обобщённое будущее. Будем работать, и всё нынешнее будет 

казаться угловатым и тяжёлым.  

Все три формы связаны с аналитическими формами будущего 

времени несовершенного вида.  



Будущее совершенного вида передаёт значение, аналогичное 

значениям формы прошедшего времени совершенного вида. 

Здесь выделяется два основных значения: 

1) Значение конкретно-фактическое, это действие не связно с 

настоящим и определённой-временной локализацией. Негде 

будет жить – вернётся домой.  

2) Налично-результативное значение. Выражение этого значения 

внимания сосредоточено на результате, но без указания на 

определённый момент будущего. Например: Вот построим 

новую дорогу и разрушим старую жизнь. 

Категория вида. 

Вид глагола – это специфическая категория, которая присуща не 

только русскому языку, но и другим славянским языкам. Категория 

вида представляет собой противопоставление двух 

грамматических значений: 

1) Значение совершенного вида 

2) Значение несовершенного вида.  

Представляют собой противопоставление двух значений и двух 

форм. 

Категория вида обозначает отношение действия к внутреннему 

пределу. Под внутренним пределом понимается естественный 

исход действия, достижение предполагаемой цели, достижение 

определённого результата. 

Глаголы несовершенного и совершенного вида образуют 

смысловую оппозицию. Сильным членом этой оппозиции является 

глагол совершенного вида, а слабым членом этой смысловой 

оппозиции являются глаголы несовершенного вида. Возникает 

закономерный вопрос – как определить вид глаголов? 

В школе основным показателем вида является морфемная 

структура слова. Большинство глаголов без приставок и без 

суффикса ну – это глаголы несовершенного вида: «читать, писать, 

говорить, ездить и т.д. Но есть исключения. Например: сесть – 

глагол совершенного вида, дать – бесприст, но глагол сов.в.  

В ВУЗе предложены иные критерии и эти критерии предложил 

русский отечественный лингвист Юрий Сергеевич Маслов. Он 

разработал объективные критерии отграничения парных глаголов 

от глаголов непарных. Он предложил проверять эти глаголы таким 

значением времени, как настоящее историческое.  

Например: я иду вчера по улице и встречаю. Это формы 

настоящего исторического, которые передают информацию о 

прошедшем. Если возможна постановка и форм совершенного, и 

форм несовершенного вида без искажения смыслов, то данные 

глаголы вступают в видовую пару. Например: делать-сделать, 

делал-видел, сделал-увидел. Это видовые пары.  

Не является видовой парой: Делать-переделать. В данном случае 

нельзя говорить об одинаковом смысле.  

Глаголы, одинаковые по лексическому значению, но 

различающиеся по виду образуют видовую пару. Такие глаголы, 

имеющие видовую пару, называются парными глаголами, а 

образование глагола одного вида, от глагола другого вида 

называется видообразованием.  

Видообразование осуществляется несколькими путями. Первый 

процесс перфективация. Это образование глаголов совершенного 



вида от глаголов несовершенного вида. Доменирующая морфема 

– приставка. Она присоединяется к основе несовершенного вида: 

дряхлеть-одряхлеть, душить-задушить, протить-испортить, 

жалить-ужалить, рисовать-нарисовать, делать-сделать и т.д. 

В отдельных случаях возможно одновременное присоединение 

приставки и суффикса «и». Их мало: ронять-уронить. 

Есть маленькая группа, где глаголы совершенного от 

несовершенного вида образуются от суффикса «ну». 

Например: колоть-колоть-кольнуть, прилипать-прилипать-

прилипнуть, увядать-увядать-увянуть.  

Второй способ – инперфективация. Образование глаголов 

несовершенного вида от глаголов совершенного вида с помощью 

суффиксов: «а», «ва», «ива», «ыва». Глагол «проиграть» - глагол 

совершенного вида, от него образуется «проигрывать». 

Очертить-очерчивать, смахнуть-смахивать, вонзить-вонзать, 

обличить-обличать, открыть-открывать, дать-давать. 

Инперфективация может сопровождаться чередованием и меной 

суффиксов. Переродиться-переродаться, извратить-

извращать, предъявить-предъявлять, пересолить-

пересаливать, продлить-продлевать и т.д. 

Третий способ – мена ударения. Ссыпать-ссыпАть, насыпать-

насыпАть, разрезать-разрезАть. 

Четвёртый способ – супплетивизм основ. Например: брать-

взять, ловить-поймать, говорить-сказать. Таких форм не так 

много, но тем не менее они есть. 

Парные глаголы, т.е. глаголы имеющие видовую пару нужно 

отличать от  

1) Одновидовых глаголов 

2) Двувидовых глаголов. 

Одновидовые глаголы – это глаголы, которые относятся либо к 

корпусу глаголов только несовершенного вида, либо к корпусу 

глаголов только совершенного вида. Эти глаголы не могут вступать 

в видовые отношения, они не могут образовывать видовых пар. 

Глаголы несовершенного вида: воображать, быть, знать, 

иметь, слышать, ожидать, значить, преобладать, 

чередоваться, бездействовать, зависить, повиноваться. 

Одновидовые совершенного вида: очутиться, хлынуть, 

сглазить, глянуть, молвить, ринуться, кануть, опомниться 

Наконец, есть т.н. двувидовые глаголы. Это глаголы, которые 

совмещают в себе два вида – совершенный и несовершенный. И в 

зависимости от целевой установки высказывания могут поступать 

то как глаголы совершенного вида, то как глаголы несовершенного 

вида. 

Такие глаголы как: воздействовать, использовать, атаковать, 

телеграфировать, казнить, женить, электрофицировать и 

т.д. Например: Вы не девица, Степан Ефимович, только девиц 

выдают, а вы сами – женитесь.  

Я вчера женил сына.  

Велели вы, хоть может быть и в шутку – я исполняю ваш 

приказ. 

В зависимости от контекста двувидовые глаголы могут выступать 

то как глагол совершенного, то как несовершенного вида. 

Противопоставление видов и особенности образования форм 

совершенного и несовершенного вида связано с другими 



грамматическими категориями глагола. Глаголы несовершенного 

вида имеют полную временную парадигму – образуют формы 

прошедшего, настоящего и будущего времени. А у глаголов 

совершенного вида нет формы настоящего времени.  

Инфинитив глагола совершенного вида не сочетается с 

неполногласными  неполнозначными фазами глагола. 

Глаголы совершенного вида не сочетаются со словами, которые 

обозначают регулярную повторяемость. Регулярно сказал, 

ежедневно выпил, по утрам делаю зарядку. 

28.11.2013 Категория залога глагола 

Грамматическая категория залога (залог глагола) 

1) Переходность – непереходность глагола. 

2) Три вида залога. 

В специальной лингвистической литературе существует две 

теории: двухзалоговая теория залога и трёхзалоговая теория 

залога. 

Мы берём трёхзалоговую теория, которая разрабатывалась 

Виноградовым. 

Залог – это грамматическая категория глагола, которая выражает 

отношение действия к субъекту (деятелю) и объекту – предмету, 

над которым деятель производит действие. 

Различаются глаголы: 

1) Действительного залога 

2) Страдательного залога 

3) Среднего залога 

Действительный залог – этот залог показывает, что подлежащее 

обозначает предмет, производящий действие, переходящее на 

другой предмет – дополнение. 

Облака(имя сущ. в и.п.)  покрыли небо. 

Страдательный залог показывает, что подлежащее обозначает 

предмет, который подвергается действию, со стороны другого 

предмета, указанного дополнением. 

1) Небо покрылось облаками. (подлежащее небо, сказуемое – 

покрылось) 

2) Небо покрыто облаками (подлежащее – небо, сказуемое – 

покрыто)  

Средний залог показывает, что действие ни на кого и ни на что не 

переходит, а замыкается в самом субъекте. Этот средний залог 

представлен разнообразными (различными) значениям.  

Братья переписываются 

Глаголы действительного залога – это глаголы переходные. Они 

обозначают действия, которые активно направленно на прямой 

объект. В роли прямого объекта выступает имя существительное в 

винительном падеже. И этот прямой объект охвачен действием, 

которое совершает деятель (субъект).  

Например: Отец построил дом. Художник нарисовал картину. 

Историк исследует рукопись. Я зажгла лампу. Мать вырастила 

прекрасного сына. И т.д. 

Неперходные глаголы обозначают действия, неспособные 

непосредственно переходить на другой предмет. 

Например? Глаголы движения (плыть, летать, ходить, бродить), 

глаголы положения в пространстве (стоять, висеть), эмоц. 



Состояния (спать, бодроствовать, болеть, молчать), проявление 

того или иного признака (каменеть, замереть и т.д.) 

Действительный залог не имеет морфологических показателей, 

таких, какие имеют показатели страдательного и среднего залогов. 

Действительный залог всегда связан с синтаксической 

конструкцией. 

Природа создаёт таланты. Строители возводят новый корпус. 

Студенты воспринимают содержание лекций. 

Глаголы страдательного залога образуются путём прибавления к 

глаголам действительного залога постфикса «ся». 

Глаголы страдательного залога выражают отношения между 

производителем действия и объектом действия в структуре 

пассивной конструкции. 

Реальный объект действия выступает в предложении, как 

подлежащее в форме именительного падежа, а реальный 

производитель действия как дополнение в форме творительного 

падежа без предлога. 

Глаголы среднего (возвратно –среднего) залога образуются от 

переходных глаголов действительно-среднего залога путём 

прибавления постфикса «ся». В результате подобного 

прибавления постфикса «ся» к переходным глаголам 

действительного залога они утрачивают переходность. Они 

перестают сочетаться с формой винительного падежа 

существительного без предлога сосредоточенность, закнутость 

действия на самом субъекте. 

От глаголов среднего (возвратно-среднего) залога можно 

возвратные глаголы, которые не являются глаголами среднего или 

возвратно-среднего залога.  

Бояться – возвратный глагол. 

Средний залог представлен различными значениями (выделяют 

до 15): 

1. Собственно-возвратные значения. Действие возвращается на 

самого деятеля. Оно распространяется как правило на его 

внешность. 

Умываться, бриться, причёсываться, наряжаться. 

2. Взаимно-возвратное значение. Это действие которое переходит от 

субъекта деятеля на другой предмет. И от этого предмета 

возвращается на деятеля. 

3. Обще-возвратное. Действие, которое замкнуто, которое 

сосредоточено на самого производителя. 

Выделяется два основных подвида. 

3.1. Изменяют изменения в состоянии субъекта. 

3.2. Изменения внутреннего состояния души 

 

4. Четвёртая разновидность  - косвенно возвратные значения – 

действие производится для себя, в своих собственных интересах 

Учиться, лечиться, запасаться, строиться, жениться.  

5. Косвенно-результативно возвратное значение. Это значение, 

которое выражает полноту, исчерпанность действия. 

Суффиксальный способ образования: начитался, наглотался, 

нахватался и т.д. 

 



6. Активно-безобъектное значение. Действие исходит от его 

производителя и может переходить на другие объекты, но 

представляется вне отношения к объекту. 

Является постоянным свойством или способностью субъекта: 

кусается, бодается, клюётся, плюётся, увлекается и т.д. 

7. Пассивно-качественное значение. Способность предмета 

подвергаться какому-либо действию. Чашка бьётся, проволока 

гнётся, нитки рвутся и т.д. 

Среди глаголов возвратно-среднего залога выделяются глаголы, 

приближающиеся к глаголам страдательного залога. По своим 

значениям, по своим синтаксическим отношениям. Но они не 

переходят в страдательный залог. 

Например: Ему вспомнилась их первая встреча. Вовлекаться в 

работу. Направляться в библиотеку. Пересаживаться в поезд. 

Вне категории залога находятся невозвратные непроизводные 

глаголы и глаголы, которые образованы от непереходных глаголов 

при помощи постфикса «ся». Идти, ехать, плыть, плакать, 

стареть и т.д; белеться, чернеться.  

Вне категории залога лежат также глаголы, которые не 

употребляются без постфикса «ся» типа смеяться, кланяться, 

бороться и т.д. 

Безличные глаголы: дремлеться, дышиться и т.д. 

Самостоятельно: что такое возвратные глаголы, что такое 

переходные глаголы, спряжения глагола. Личные безличные 

глаголы. 

Причастие и деепричастие как особые формы глагола 

Причастие – это неспрягаемая форма глагола, выражающая 

действие, как атрибутивный признак предмета, проявляющийся во 

времени.  

Неспрягаемая форма. Действие – как атрибутивный признак. 

Причастие не обладает формами наклонения и формами лица, но 

зато оно обладает формами времени, вида, залога, переходности-

непереходности. И именно объединяя причастия с глаголом, от 

которого причастия образованы. 

Причастия являются (по В.В. Виноградову) особой, гибридной 

формой, потому что причастие обладает не только глагольными 

признаками, но ещё и словоизменительными формами 

прилагательных: числом, родом и падежом. Причастие 

согласуется с существительным, но, в отличие от прилагательных, 

которое обозначают непроцессуальный признак предмета, 

проявляющийся во времени. 

В отличие от прилагательных, у причастий нет степеней сравнения, 

но причастия страдательного залога могут иметь полную форму и 

краткую форму, также как и имена прилагательные. 

Глагольные признаки причастий   Признаки 

прилагательного 

Вид Вид: рисующий 

(действ.прич.несов.вида). 

Нарисовавший – 

действ.прич.ннесов вида. 

Словоизменитальная 

категория рода 

 

Переходность Переходность – 

непереходность. Рисующий 

Словоизменительная 

категория числа 

 



что? Картины 

Залог Действ и страд залог. 

Рисующий портрет (действ), 

рисуемый портрет (страд. 

Залог) 

Словоизменительная 

категория падежа 

 

Время У причастия только две 

формы времени: настоящего 

(рисующий) и прошедшего 

(рисовавший). У причастия 

нет будущего времени. 

Род, число, падеж – зависят от 

рода, числа, падежа 

существительного, от которого 

согласовывается. 

 

Общая функция причастия в предложении это выражение 

действия периферийного характера. В предложении причастие не 

употребляется без основного глагола. 

Употребляясь без имени существительного, причастие 

подвергается субстантивации. Т.е. переходит в разряд имён 

существительных 

Например: На парадном была(сис) приклеена(крат.страд.прич) 

зелёная записочка, объявлявшая(действ. Прич. Пр.времени) о 

сдаче комнаты.  

Танцующие теснились и толкали друг-друга. 

Танцующие – подлежащее, выраженное субстантиватом, 

субстантивированное прилагательное. 

По отношению к грамматическим категориям залога и времени 

различаются 4 формы причастия.  

1.  Действительное причастие настоящего времени. 

2. Действительное причастие прошедшего времени. 

3. Страдательное причастие настоящего времени 

4. Страдательное причастие прошедшего времени 

Признаки 

глагола 

Действительный Страдательный 

Настоящег

о времени 

Прошедшег

о  

Настоящего прошедше

го 

Вид Несоверш.

вида 

Совершенно

го и 

несовершен

ного вида. 

Несовершен

ного вида 

Совершен

ного вида 

(несов) 

Переходн

ость 

Переходны 

и 

непереход

ных 

Переходных 

и 

непереходн

ых 

Переходных Переходн

ых 

Суффиксы Ущ-ющ (1 

спр), ащ-ящ 

(2 спр) 

-Вш- 

-ш- 

Ом – ем (от 

1 спр) 

Им (от 2 спр) 

-нн- 

Енн 

Т 

 

Действительные причастия настоящего времени.  

Действ.прич.наст.вр. образуются от основы настоящего времени 

глагола путём прибавления суффиксов «ущ» - «ющ», «ащ»-«ящ». 

Выбор суффикса зависит от спряжения глагола. 

Он говорит – говорящий. 

Возвращается – возвращающийся. 

Действительные причастия прошедшего времени. Образуются от 

основы прошедшего времени суффиксами ш и вш. Вш – после 

основы на гласный, а суффикс ш – если образуется от основы на 

согласный. 



Нёсший 

Необходимо помнить, что глаголы с инфинитивом на «сти» 

образуют формы причастий от основы будущего времени 

прибавлением суффикса «ш». Приведший. Приобрести, 

приобретут, приобредший и т.д. 

Особое положение занимает форма причасти от глагола идти. От 

глагола идти образуется форма шедший (супплетивизм основ). От 

некоторых глаголов, включающих суффикс «ну» образуются две 

формы причастий. Например, от формы повиснуть – повисший, 

повиснувший. 

Особое место занимают: сесть, класть, и др. От них образуются при 

помощи суффикса вш. 

Страдательные причастия настоящего времени 

Образуются от основы настоящего времени, потому что это 

несовершенный вид путём прибавления суффикса ом, ем, им. 

Выбор суффикса зависит от спряжения глагола. Например: читают, 

читаемый. Несут, несомый. 

Хвалит (хвалит), хвалимый. 

Не образуются страдательные причастия настоящего времени от 

глаголов «беречь», «бить», «кормить», крыть, рыть, и т.д. 

Страдательное причастие прошедшего времени 

Образуется от основы прошедшего времени глагола путём 

прибавления суффиксов (в табле). 

Написал – написанный. 

Посадил – посаженный. 

Унесла – унесённый. 

В отдельных случаях причастия образуется от основы будущего 

времени. 

Например: украдут. Украденный покой, украденный сон. Основа – 

украл. 

Суффикс «т». Образуется причастие от продуктивных глаголов с 

суффиксом «ну». Например: закину, закинутый. 

Во вторых. Выбирается этот суффикс, если основа прошедшего 

времени заканчивается на гласную «о». Например, расколол. 

Отсюда «расколотый». 

Суффикс «т» выбирается, если страдательное причастие 

прошедшего времени образуется от участия прошедшего времени 

на корневой гласный. Например: раздел, раздетый, обут-обутый, 

разбил – разбитый. 

Исключения: гнать, дать и некоторые другие, которые образуются 

при суффиксе –нн-. 

Не образуются страдательные причастия прошедшего времени от 

глаглов: прилететь, прибежать, миновать, лизнуть и т.д 

Краткие формы 

Краткие формы страдательных причастий в структуре 

предложений обычно выполняют функцию сказуемого, и крайне 

редко, выполняют функцию обособленного члена предложения: 

«Нами ты была любима, и для милого хранима, не досталась 

никому, только гробу одному».  

Снова в поле, обвевая лёгким ветерком 

Специфическая особенность заключается в том,что в современном 

русском языке они являются составной частью именного 



составного сказуемого. Небесное умом не измеримо, лазурное 

закрыто от умов. 

Причастия могут уметь возвратный залог. Выделяются особые 

группы: 

Выделяются осообые группы, которые соответствуют воз… 

Скрывать – скрываться 

Умывать – умываться – умывавшийся 

Группа возвратных причастий, которые соответствуют причастиям 

страдательного залога несоврешенного вида глаголов с 

постфиксом «ся». Строящийся объект, строящееся здание, 

строящееся кем либо. 

Выступает как грамматический символ к страдательным 

причастиям несовершенного вида. Например: читаемый мною 

роман – (страдательное причастие настоящего времени). Но 

синонимичным. Читанный мной роман и читавшийся мною роман 

(действ. Прич. Прошедшего времени). Мы говорим о т.н. 

грамматической синонимии. 

Если говорить о причастии, то нужно помнить такое явление, как 

адъективация.  

Адъективация – это переход причастий в класс имён 

прилагательных, который сопровождается утратой глагольных 

категорий причастий. Таких глагольных категорий как: время, вид, 

залог.  

Они могут выступать даже в переносных лексических значениях, 

которые мы называем «метафорическими переносами» 

Блестящий во тьме огонёк (причастие), блестящий учёный 

(метафора); потерянный кошелёк (причастие), потерянный вид 

(метафора); рассеяный по полю, рассеяный человек и т.д. 

Подобный переход может не сопровождаться развитием этого 

переходного значения, но своих связей не теряют. Они утрачивают 

тот признак, который проявляется во времени: мыслящее 

существо, торгующая организация, нержавеющая сталь, засохший 

цветок; сморщенное лицо и т.д. Это те формы, которые теряют 

разряд причастий, но своих связей с причастием не теряют. Но, как 

только они утрачивают эти связи – они отправляются в свободное 

плавание в качестве имён прилагательных. 

Деепричастие 

Деепричастие – это особая гибридная форма глагола. Особенность 

этой формы заключается в том, что это неспрягаемая форма 

глагола. Она обозначает дополнительное действие или 

дополнительное состояние субъектов, которое связано во 

времени с основным действием, с основным состоянием. 

Например: он стоял в тени, держа шляпу и трость. Субъект «он» 

выражен личным местоимением, основное дейстивие глаголом 

стоял, а остальное – действие сопутствующее. 

Основной функцией деепричастия является функция 

«второстепенного сказуемого», которое во времени сопровождает 

основное сказуемое.  

Николай Николаевич лежал на кровати, упираясь локтем в 

подушку и глядя в небо. Основное действие – лежал, гл.прош.вр. 

упираясь – суфф.я – глядя. Деепричастие представляет собой 



особые гибридные формы, т.к. совмещает признаки двух частей 

речи – признаки глагола и признаки наречия. 

Глагольные признаки Наречные признаки 

 Грамматическая категория вида 

(Бразды пушистые взрывая, 

летит кибитка удалая. 

Пушкин. Что делая? Взрывая – 

дееприч. Несов.вида.  

Пират признательно облизал 

лицо мальчика, и, старчески 

вздохнув, полез обратно в 

конуру. Вздохнув – 

дееприч.сов.в 

 

 Категория переходности-

непереходности 

Взрывая что? Бразды – сущ. в.п., 

взрывая – перех.дееприч. 

Вздохнув – что?  

 

 Категория залога 

Решая трудную задачу 

(действит)., 

Умываясь по утрам (страдат). 

 

 Категория времени. Дееприч. 

Несов.вида передают значения 

 Неизменяемость деепричастий 

 

 Деепричастие в структуре 

предложения выполняет 

синтаксическую функцию 

обстоятельства. Обстоятельство, 

которое объясняет глагол. 

одновременности – он стоял и 

одновременно держал, летит и 

взрывает. А формы 

совершенного вида передают 

формы предшествования – 

присев на ступеньки крыльца 

она склонила голову и 

положила щёку на ладонь.  

 

 Деепричастия образуются от 

глаголов переходных и 

непереходных; от глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида; во всех 

трёх залогах: действительном, 

страдательном и возвратно-

среднем. 

 

Деепричастия несовершенного вида 

Деепричастия несовершенного вида образуются от основы 

настоящего времени, путём прибавления суффикса «а» (или «я»). 

Например: играjэт – играjа; слышит – слыша; везёт – везя. 

Особое положение занимают такие глаголы как: давать, создавать, 

признавать и т.д. От этих глаголов формы образуются от основы 

инфинитива: давать - давая; даjут  



Особое положение занимает глагол «быть».  В современном 

русском языке от этого глагола образуются глаголы с суффиксом 

«учи» - будучи в командировке.  

Если говорить о других формах с этим суффиксом – едучи, 

играючи, припеваючи, умеючи, глядючи – то в современном 

русском языке это деепричастие подвергшиеся процессу 

адвербиализации.  

Нужно понимать, что с течением времени основные формы могут 

менятся. Есть целый ряд форм в 19 веке, которых в современном 

языке просто нет. Например, в языке 19 века есть форма «не бив», 

и «не бивший ребёнка прожили». «Не знав и не знавший», не 

евши – пришли на занятия.  

Не образуются деепричастия несовершенного вида от целого ряда 

глаголов: 

1) С основой настоящего времени, на шипящий, или на сочитание 

губного согласного. Вязать; пахать; писать; лизать; мазать и т.д. 

2) Не образуются деепричастия с суффиксом ну – блёкнул, гаснул и 

т.д. 

3) С основой настоящего времени на заднеязычный согласный: г, к – 

берегут, жгут, пекут. 

4) Не образуются формы деепричастия от глаголов с основой 

настоящего времени, состоящие из сочетания согласных. Врут, 

шьют, спят и т.д. 

Деепричастия совершенного вида 

Деепричастия совершенного вида образуются от основы 

прошедшего времени, совершенного вида глагола, путём 

прибавления суффикса в, вши, ши. Выбор этих суффиксов зависит 

от основы, от той гласной или согласной, на которую 

заканчивается основа прошедшего времени: нарисовал  - 

нарисовав; надулся – надувшись; замёрз – замёрзший. 

Однако, выделяется большой корпус слов, которые имеют 

особенности при образовании форм деепричастий. Такую группу 

составляют глаголы типа: озябнуть, замёрзнуть и т.д. Специфика 

этих глаголов заключается в том, что от них могут быть образованы 

две параллельные формы деепричастий, и будут они образованы 

от разных форм основ. Тут может быть взята основа прошедшего 

времени иили основа инфинитива: озябнуть – озябнув; но если 

берётся основа прошедшего времени озяб – то озябший. 

Замёрзший  -от замёрз. 

Особое положение занимают 4 глагола: умереть, запереть, 

растереть, простереть (руки). Вот эти глаголы примыкают к 4 

глаголам с суффиксом ну. От этих глаголов могут быть образованы 

формы от основы прошедшего времени. Например: простерев 

руки, и простёр – простёрший. 

Выделяется особая группа глаголов, от которых деепричастия 

совершенного вида образуются от основы будущего времени, 

совершенного вида прибавлением суффикса «а» или суффиксом 

«я». Например: что сделать – наклонить. Например: наклоня, 

например наклоня голову. То же самое – полюбить. Что сделают? 

Полюбят. Есть форма полюбив.  

Прочитать – что сделать? Он прочтёт. Прочтя эту книгу. Прочитав 

письмо и прочтя письмо. Эти формы являются параллельными 

формами к традиционным. 



В русском языке необходимо помнить о таких формах 

деепричастий как «зайдя» и «зашедший» с суффиксом «ши»; 

принеся с суф «я» и принёсший  с суф «ши». 

От деепричастий с суффиском совершенного вида необходимо 

отличать адвербиальные фразеологизмы – заломя шапку, положа 

руку на сердце – наречные (адвербиальные) фразеологизмы. 

Как таковой, грамматической формы времени среди деепричастий 

нет. Существует относительная форма времени (от времени 

основного глагола). Итак, деепричастия несовершенного вида 

обозначают дополнительные действия, как одновременные, с 

основным действием; и во-вторых, как повторяющееся, 

сопровождающее основное. Хохол сидел на крыльце, у двери 

лавки, покуривая трубку и слушая беседу мужиков. – сидел - 

покуривая, слушая. 

Иногда Илья целые дни не замечал отца, и вдруг являясь в контору 

влезал.  – являясь. 

Деепричастие совершенного вида обозначает дополнительное 

действие. Во-первых, это т.н. предшествующее разовое действие 

по отношение к основному. Во-вторых, последующее разовое 

действие по отношению к основному. В третьих – одновременное 

разовое действие, как компоненты единого сложного действия. 

Например: войдя в кабинет Рябинин осмотрелся. Он вначале 

вошёл, а потом осмотрелся. 

Обозначают действия, последующие разовым, по отношению к 

основному: тяжёлая весть облетела полки, нагнав на всех уныние. 

Нагнав – дееприч. Соверш. Вида. Вначале оно облетело, и, как 

следствие, нагнала. 

У деепричастия совершенного вида могут означать: 

Анна поспешно влетела в хату, захлопнув за собой дверь: дееприч. 

Сов.вида.  

Для корпуса деепричастей характерен процесс адвеарбилизаций – 

лёжа, молча, сидя, припеваючи, крадучись, нехотя – это уже не 

дееприч, это наречия. 

Вакх Иванович слушал их разиня рот – разиня рот – наречный 

фразеологизм. 

Наречие 

Наречие – часть речи, которая выражает грамматическое значение 

признака действия, признака состояния, признака другого 

признака, признака предмета. 

Наречие примыкает к глаголу, к слову категории состояния, к 

наречию, к прилагательному и, реже, к существительному. 

Например: работать как – артистически. Совершенно чёрная 

(насколько), очень много и необыкновенно приятно пахла яблоко. 

Мне очень весело. Например: Брюки на выпуск, шляпа набекрень, 

развод по-итальянски и т.д. 

Отличительной особенностью природы наречия является его 

неизменяемость. Наречия – это неизменяемые слова. У наречия 

нет нихрена, но для наречий характерна категория степеней 

сравнения. В предложении обычно выполняются фунцкцию 

обстоятельства: Здесь будет город заложён назло соседу. Я 

страха смолоду не знал.  

С точки зрения словообразовательной структуры, корпус наречий 

разнообразен, и самая многочисленная группа – это наречия 

производные, т.е. те наречия, которые образовались от 



существительных, от прилагательных, от числительных, от 

глаголов. и т.д. Процесс адвербиализации в русском языке – 

живой, продуктивный процесс, но одновременно, этот живой 

процесс адвербиализации всегда связан с трудностями 

правописания наречий. 

Воистину, вплавь, втайне, издалека, крест-накрест, в пол-накала, 

по-умному, сдуру, с размаху, до упаду, без оглядки, по-умному и 

т.д.  

Выделяются следующие лексико-грамматические разряды 

наречий, в зависимости от выполняемой ими функции в 

предложении: все наречия делятся на две большие группы 

1) Определительные наречия – всегда уточняют качество, признака 

или действия; уточняют интенсивность признака или действия; 

уточняют способ совершения действия. 

2) Обстоятельственные наречия. 

Внутри определительных можно выделить две подгруппы. 

Наличие меры и степени; наличие способа действия. Первая 

подгруппа может премыкать и к глаголам, и к наречиям – очень, 

слишком, немало, крайне, совсем, слегка, нисколько и д.р. А вот 

наречия способа действия примыкают только к глаголам – 

пешком, шёпотом, вдребезки, по-медвежьи и т.д. 

Обстоятельственные наречия указывают на обстоятельства 

протекания действия. Они примыкают только к глаголу. Здесь 

также выделяются несколько подгрупп. Это наречие место (слева, 

справа, вперёд, назад, далеко, вверху, там, туда, отсюда, везде и 

т.д.), наречие времени (иногда, завтра, вчера, скоро, накануне, 

сначала, издавна, исстари и т.д.), наречие причины (назло, 

сгореча, сосмеху), наречие цели (назло, нарочно, затем, зачем, 

насмех).  

Есть ещё одна классификация наречий. По типу значения все 

наречия делятся на две большие группы: 

1) Знаменательные наречия 

2) Местоимённые наречия, т.е. те, которые только указывают на 

признак действия, на признак действия, на признак предмета и 

т.д. (где, когда, куда, как) 

Одна грамматическая категория у наречия есть – категория 

степени сравнения. 

Степени сравнения наречий похожи на степени сравнения имён 

прилагательных. Степени сравнения образуются только от 

качественных наречий. Наречий типа: «Весело, красиво, грустно, 

тревожно и т.д.». Вот эти наречия на «о» - это определительные 

наречия образа действия, которые образованы от качественных 

прилагательных. 

Также как у прилагательных, у наречий различаются 

сравнительная и превосходная, простая и синтетическая форма и 

составная, или аналитическая форма. 

Простая сравнительная степень образуется путём прибавления 

суффиксов «ее, ей, е, ш». Красивый – красивее, сухо – суше, долго 

– дольше, далеко – дальше и т.д. 

Составная (аналитическая) форма образуется путём прибавления 

слов более или менее к положительной степени наречия. Более 

грустно – менее грустно. 

Превосходная степень 



Простая или синтетическая превосходная степень образуется при 

помощи суффиксов эйш или айш, которая является 

непродуктивной формой. Таких наречий очень мало. А вот 

аналитическая (составная форма) образуется двумя составными 

способами, так же как у имени прилагатльного. У этих форм 

наречий прибавляются слова наиболее или наименее. Есть второй 

способ, такой же как у имени прилагательного – к простой форме 

сравнительной степени прибавляются вспомогательные слова всех 

или всего. 

Относился внимательнее к своему ребёнку; относится более 

внимательно к своему ребёнку; голос звучал мощнее; голос звучал 

менее мощно; объяснил подробнее – подробнейше вам объяснил; 

строжайше запрещаю; покорнейше благодарю; голос звучал 

наиболее мощно; смеялся громче всех. 

Категория состояния или безлично предикативные слова 

(безличные предикативы). 

Категория состояния – это часть речи, которая выражает общее 

категориальное значение состояния живых существ, природы или 

окружающей среды. Например: Мы долго, молча отступал – 

досадно было: боя ждали. В комнатах было тепло, уютно и 

спокойно.  

Категория состояния выполняет в структуре безличного 

односоставного предложения функцию главного члена. 

Категорию состояния формируют три основные группы: 

1) Слова на о – омонимичные качественные наречия на «о» и 

кратким прилагательным ед.ч, ср.р на о. Было сухо после недавней 

оттепели. В сердце каждого было смутно и тревожно 

2) Слова типа «лень, грех, охота, пора, срам, стыд и т.д.», которые 

соотносятся с именами существительными, но это не 

существительное, поскольку они не обозначают предмет. 

Например: Темно , а свечку лень зажечь. 

3) Это слова типа «надо», «можно», «нельзя», «стыдно», «бояздно», 

«совестно», «жаль» и т.д., у которых нет соответствий в других 

частях речи. Бояздно мне Пашка, бояздно. Быть можно дельным 

человеком, и думать о красе ногтей. Правды надо держаться, 

истины надо искать. 

Выделяют два основных:  

1) Качественное категориальное состояние 

2) Модальные слова категории состояния (желания, готовности, и 

т.д.) -  надо, нужно, нельзя, можно, грех, стыд, срам 

Категория состояния обладает следующими морфологическими 

признаками: у слов категории состояния выделяются формы 

аналитические, потому что они образованы с сочетанием слов 

категории состоянии с отвлечённой связкой «быть», со фазисными 

ставками связывать (дописать, чихал). 

Второй грамматический признак – эти формы присущи только 

качественным состояниям (физическое, физеологическое 

состояение окр. Среды,члеовек, природы) 

Форма компоратива. Образуется прибавлением «ее, е». Закусишь 

– и всё тебе веселее будет. 

Во-вторых. Образуется аналитическая форма путём прибавления 

слов более или менее. 



В третьих. Образуется путём прибавления к форме компоратива к 

форме «всего». В статье Гончарова: ей конечно тяжелее всех, 

тяжелее даже Чацкого, и ей достаётся свой мильон терзаний. 

26.12.2013 Служебные части речи 

Отличаем знаменательные части речи от самостоятельных. 

Прежде всего, они имеют не номинативную функцию, а строевую. 

Они обозначают отношения между предметами, явлениями, 

признаками, они формируют синтаксические единицы, такие как 

словосочетания и предложения. 

Вторая особенность: служебные части речи не являются членами 

предложений 

Третья особенность: большинство служебных частей речи не 

имеют самостоятельного словесного ударения. 

Традиционно выделяется три служебные части речи. Первая – 

это предлог, второе – это союз, третья – это частица. 

Виктором Владимировичем Виноградовым выделяются такие 

части речи, как связочные частицы. 

Особые положения занимают модальные слова и междометия. 

Они, в работах по морфологии, не относятся ни к знаменательным, 

ни к служебным частям речи. Они занимают своё, особое 

положение. Это особые, структурно-семантические типы слов. 

С другой стороны, например, Наталья Юльевна Шведова полагала, 

что в служебных частях речи могут быть отнесены только 

предлоги/либо союзы, а вот частицы, по мнению Шведовой, 

объединяются с модальными словами и междометиями в особый, 

структурно-семантический тип слов. 

Служебные части речи. Мы, вслед за Виноградовым будем 

относить предлоги, союзы и частицы. 

Предлог – это служебная часть речи, которая выполняет 

функцию средства синтаксического подчинения 

существительных и местоимений другими словами в 

словосочетании и предложении.  

Если говорить о категориальной природе предлогов – предлоги не 

имеют самостоятельного лексического значения. Они не 

употребляются отдельно от других слов. Пушки с пристани палят; 

наблюдать за затмением; лампа с абажуром. 

Однако, нужно сказать о том, что предлоги не совсем лишены 

лексического значения. Особенно ярко это лексическое значение 

проявляется в производных предлогах. Производные – те, которые 

образованы от существительных, наречий, деепричастий: 

благодаря, навстречу, около, в целях, по мере, включая, спустя, не 

считая, вокруг, во-время, по мере, за счёт и некоторые другие.  

По сравнению с производными предлогами, непроизводные 

(первообрзаные) предлоги – намного бледнее и беднее. Это такие 

как: в, на, о, у и т.д. 

Если говорить об основных значениях предлогов, нужно признать, 

что основной корпус предлогов выражает прежде всего, 

пространственные отношение. И вторая группа – временные 

предлоги. Пространственные и временные отношения 

доминируют. Взбежать на холм, дорога на Москву, из-за горы 

вышло солнце, у стен Кремля, за рекой. 

В течение недели, в продолжение месяца, к вечеру, перед войной, 

перед отъёздом, ночь под Новый год – временные 



Предлоги, которые выражают причинное отношение: 

Заплакал с горя, прыгал от счастья, синяк из-за удара, опоздал 

из-за грозы 

Предлоги, которые выражают целевые отношение: 

Папка для документов, работать ради общего блага.  

Выражают значение сравнения, способы и меры действия: 

Величиной с гору, часы вроде избушки, работать сверх сил, 

раскрашено под хохлому. 

Выражает значение об объекте (о, об): 

Поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви. 

Выражают значения совместности (с): 

Отец с матерью, мы с Тамарой 

По строению разграничивают предлоги: 

1) Непроизводные (первоо’бразные): в, на, за, из, к, о, от, по, при, у, и 

т.д. Специфика их заключается в том, что они не связаны по 

происхождению со словами других частей речи. 

2) Производные предлоги (не первообразные, вторичные): от 

наречий: возле, вокруг, наверху, около; от существительных: во 

время, по мере, с целью, по случаю, по направлению и др.; от 

глаголов (от деепричастий): включая, спустя, не считая, благодаря 

и т.д. По своему происхождению восходят к словам других частей 

речи. 

Если говорить об специфических особенностей непроизводных и 

производных – непроизводные чаще, чем производные, 

многозначны. Так, например, форма дательного падежа имени 

существительного с предлогом «к», может передавать 

пространственное значение: к дому, к подъезду, к университету; 

может передавать именное значение: к зиме купила новые 

сапоги; может выражать значение объекта: еду домой к маме. 

Союз 

Союзы – это служебные слова, которые связывают предложения 

в тексте или члены предложений внутри этого предложения. 

Существует несколько классификаций: 

По их строению: 

1) Непроизводные союзы: а, да, и, но, или и т.д. 

2) Производные союзы: причём, зато, даром что, несмотря на то что, 

с тех пор как, как… так и… 

Среди производных союзов особое положение занимают 

составные союзы. Их не так много: не только… но и; как…так…; 

как… так и… 

Некоторые составные союзы являются повторяющимися. Это те 

союзы, в которых повторяется один и тот же союзный компонент: 

и… и…; ни...ни..; то…то…; толи… толи…; 

А другие союзы являются комбинациями разных союзных 

компонентов: если… то, не только… но и… и др. 

Вторая классификация производится по значению и по 

грамматическим функциям 

Все союзы делятся на две большие группы: 

1) Сочинительные союзы 

2) Подчинительные союзы 

Сочинительные союзы выражают синтаксические отношения либо 

между однородными членами, либо между частями 

сложносочинённых предложений. Внутри сочинительных 

выделяются следующие группы: 



1. Соединительные союзы. Могут быть одиночными: и, да, а, тоже, и 

др. Могут быть повторяющиеся и двойные союзы: не только… но 

и, и… и…; так как… и 

Братья молча постояли, да в затылке почитали. Ни камни, ни 

сарафан, ни ряд перлов, ни песни её души не веселят. 

2. Противительные союзы: а, но, да, же, однако, всё же, зато. 

Природа не храм, а мастерская. Здесь уже не было слышно 

музыки, но зато звучали птицы. 

3. Разделительные союзы: или…или; либо…либо; толи…толи; 

Меняясь дул ветер, то с юга, то с севера. 

4. Присоединительные союзы: причём, притом, также, да и. 

5. Пояснительные союзы: то есть, а именно, как то, или(= то есть). 

Она была воспитана по старинному: то есть окружена 

маменьками и подушками. 

Подчинительные союзы – соединяют два предложения: главное и 

придаточное, в структуре сложноподчинённого предложения. 

Подчинительный союз всегда располагается в придаточном 

предложении. Исключение составляют те случаи, когда 

подчинительный союз распадается на две части. В этом случае 

перавя часть союза располагается в первой части 

сложноподчинённого, а вторая часть  -в придаточной части. Мне 

грустно, потому что весело тебе; мне грустно потому, что 

весело тебе. 

Все подчинительные союзы по своему значению и по основным 

грамматическим функциям делятся на следующие группы: 

1) Причинные подчинительные союзы: так как, потому что и др. Это 

только этюд к портрету, т.к. роман остался незаконченным. 

2) Целевые союзы: чтобы, чтоб, для того чтобы, с тем чтобы, затем 

чтобы, дабы. 

Спорят, чтобы выяснить истину 

3) Подчинительные союзы следствия: так что. Бьётся насмерть 

парень бравый, так что дым стоит сырой. 

4) Условные союзы: если, если бы, если б, раз, ли, коль, коль скоро, 

как скоро, ежели, толи, кабы. Коль любить -  так безрассудно.  

5) Уступительные союзы: хотя, хоть, несмотря на то что, даром что, 

пусть, пускай. Пусть(уст.союз)  вам тяжёлый жребий выпал, вы 

ль отвлечётесь от него? 

6) Сравнительные союзы: как, как бы, как будто, словно, словно как, 

точно. Что то поблёскивало, словно там бился серебристый уж 

7) Временные: едва, едва только, как только, Как, когда, лишь, с тех 

пор, только что и т.д. Мелеховы выехали на покос, когда уже на 

лугу была чуть не половина хутора 

8) Изъяснительные союзы: что, чтобы, будто бы, как. Молодость 

права, что шутит. 

Частицы 

Частицы – это служебные слова, которые служат в речи для 

выражения различных смысловых оттенков отдельного слова 

или целого предложения. 

Несамостоятельность при отсутствии неопределённой 

синтаксической функции. По своему происхождению частицы 

всегда связаны со словами других частей речи. С союзами: а, да, 

же. С наречиями: ещё, уже, лишь, прямо. С местоимениями: это, 

то, сё. С глаголами: мол, дай, бывало, чай, вишь, бишь, де, дескать 

и т.д. 



Мы можем говорить об особой классификации частиц, и мы 

можем выделить следующие разряды частиц. 

1) Первый разряд частиц – частицы, которые выражают различные 

смысловые оттенки значений слов в речи. Внутри разряда мы 

выделяем подгруппы 

1. Указательные частица: вон, вот, этот. Вон парадный подъезд. Вот 

стерляди кусочек. 

2. Определительные частицы: именно, как раз, почти, ровно, точно, 

подлинно, чуть не и др. Это был точно Самсон Вырин: но как он 

постарел. 

3. Выделительно-ограничительные частицы: всё, исключительно, 

лишь, почти, только, только лишь, хоть, хоть бы, хотя бы. 

4. Усилительные частицы: даже, же, и, уже, уж, и всё-таки. Уж 

сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна… 

 

2) Модальные частицы. Это частицы, которые вносят различные 

модально-волевые оттенки. Бы, ну, дай, давай, пусть, пускай. Не 

тебе бы говорить – не мне бы слушать. И новые друзья ну 

обниматься, ну целоваться. А  ну-ка смирно! 

 

3) Модальные частицы, выражающие значение к действительности. 

В этом разряде выделяются подгруппы: 

 

1. Утвердительные частицы: да, так. Да разве я должен влюбиться в 

вас? Да, дерзкий человек, да, мрачное чудовище. Да, да, да. 

2. Отрицательные частицы: не, ни. В доме ни души, ни ветер 

бушует над бором, ни с гор побежит… 

3. Вопросительные частицы: ль, да, разве, неужели, да ну. Ой вы 

гости-господа, долго ль ездили куда? Уже ль та самая частица? 

Ребята, не Москва ль за нами? 

4. Частицы, которые обозначают субъективную передачу чужой 

мысли: де, дескать, мол. Они на колени пали, дескать, отусти. 

5. Частицы, которые выражают отношение к достоверности 

высказывания: авось, вряд, едва ли, чай, чуть ли не. Пугачёв 

закричал мне: прощай ваше благородие, авось увидимся. 

6. Сравнительные частицы: будто, как будто, как бы, словно. Люблю 

грозу в начале мая, когда весенний гром грохочет, как бы играя. 

 

4) Частицы, которые вносят различные эмоционально-экспрессивные 

оттенки: ведь, ну и, просто, прямо, страсть, вот уж, иж ведь, вот то-

то. Вот то-то, все вы гордецы! Куда тут чай распивать? Ну что 

за шейка, что за глазки: рассказывать. 

 

5) Формообразующие частицы: бы (сослаг.накл), да, давай, пусть, 

пускай. То же слово, да не так бы молвил. Да здравствует 

солнце, да скроется мгла.  

 

Особыми являются модальные слова и междометия. 

Модальные слова – как особый структурно-семантический 

вид слова. 

Если говорить о грамматическом статусе модального слова – то 

это вопрос дискуссионный. Но если сформулировать частиречное 

значение: модальные слова – это особая часть речи, и её 

частиречное значение заключается в том, что она служит для 



передачи субъективно-модальных отношений говорящего к тому, 

о чём он говорит, и к тому, как он говорит. 

 Модальные слова не изменяются 

 В предложении они выполняют функцию вводных слов 

 Грамматически они не связаны с другими словоформами в 

предложении 

 Они сами могут составлять предложение – являться нечленимыми 

предложениями. 

 Модальные слова могут писаться в одно слово, или состоять из 

нескольких слов. Но, как бы они не писались – они являются 

цельнооформленными словами 

Если говорить о классификации, то среди этих слов выделяются 

следующие разряды: 

1) Показатели достоверности или недостоверности сообщаемого: 

конечно, безуслово, разумеется, может быть, вероятно и т.д. 

Лучше всех была, разумееется, хозяйка. 

2) Показатели эмоциональной оценки с содержанием передаваемой 

информации: к сожалению, к счастью, к изумлению, к досаде. На 

другой день мы поехали на перелесок и к счастью встретили 

пастуха. 

3) Метатекстовые модальные слова, которые являются показателями 

порядка изложения мыслей в тексте, или средствами ограничения, 

уточнения, дополнения, обобщения: словом, в добавок, иными 

словами, так сказать, между прочим, тем более, т.д. В русском 

музее замечательное собрание мелкой пластики. 

4) Показатели авторизации. Модальные слова, которые отсылают к 

источнику информации: по-моему, по-твоему, как говорят, по 

слухам, сказывают, по преданию, как известно, на мой взгляд. 

Говорят, граждане, в Америке бани лучше.  

5) Фатические модальные слова. Те, что способствуют установлению 

речевого контакта говорящего со слушающим: видишь ли, видите 

ли, представьте себе, знаешь ли, знаете ли, верите ли, вообрази. 

Вообрази я здесь одна – меня никто не понимает. 

Междометия 

Так же, как и модальные слова, они выходят в особый класс 

Междометия – часть речи, которая выражает эмоции, чувства 

(не называя их). 

1. Междометия – это неизменяемая часть речи. 

2. Междометия  не связаны синтаксически с другими словами в 

предложении (в словосочетании). 

3. От других компонентов в тексте междометия в устной речи 

отделяются паузами, а на письме – запятой или восклицательным 

знаком. 

4. Традиционно выделяют три основных лексико-грамматических 

разряда: 

1) Эмоциональные междометия. Передают различные чувства: ах, 

ох, тьфу, боже, господи, батюшки, была не была, вот так клюква!  

2) Императивное междометие. Передают приказ, команду адресату: 

ай-да, алло, цыц, шабаш, бру, баста. Пойду ка я, расправлю 

крылья, однако, чур. Караул, лови, лови. 

3) Этикетные междометия. Они выражают общепринятые формулы 

речевого этикета: здравстуйте, до свидания, пока, спасибо, мерси, 

чао-какао. Здравствуйте дяденька.   

5. От междометий следует отличать звукоподражания.  



 

Звукоподражания – неизменяемые части речи, которые 

подражают звукам, которые характерны животным, 

механизмам, или звукам, которые характеры для окружающей 

среды. Сапоги мои скрип-скрип под берёзой. 

Звукоподражания – это слова со звуковой мотивированностью их 

значений. Они выступают как специфические заместители 

существительных и глаголов. И поэтому в структуре предложения 

выполняют функции имени или глаголов. Из дальнего леса 

доносилось еле слышное ку-ку. 

Звукоподражания являются членами предложений. 


