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8 Введение

Перед вами справочник, который поможет обобщить, системати-
зировать и закрепить знания по русскому языку за курс средней 
школы.

Теоретические блоки информации в пособии дополнены схемами 
и таблицами, проиллюстрированы примерами к правилам для за-
поминания и быстрого поиска материала. Книга содержит мате-
риалы по фонетике, орфографии, пунктуации, лексике, граммати-
ке, культуре речи.

Темы, представленные в пособии, соответствуют программам 
средних школ и включены в образовательный стандарт базового 
и профильного уровней, то есть присутствуют как в содержании 
государственного (итогового) контроля, так и в программах для 
поступающих в вузы.

На страницах книги читателя встретят современные и историче-
ские персонажи: взрослые и дети, учёные и обычные люди, ко-
торые расскажут полезную информацию, зададут познавательные 
вопросы, дадут интересные ответы. Диалоги персонажей помогут 
проанализировать теоретическую информацию, сделают процесс 
запоминания материала более интересным и продуктивным.

Желаем успехов!

Пособие поможет учащимся и выпускникам при 
подготовке к школьным занятиям, различным фор-
мам текущего и промежуточного контроля, а также 
к сдаче государственной итоговой аттестации.

ВВЕДЕНИЕ

Книга будет полезна школьникам, 
студентам и учителям, а также всем, 
кто интересуется русским языком.



ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ. 
ФОНЕТИКАФОНЕТИКА

Языкознание как наука официаль-
но оформилось только в XIX  в. 
Однако интерес к языку и по-
требность в его изучении появи-
лись в глубокой древности, когда 
только зародилась письменность. 
Эта наука появилась потому, что 
в ней возникла практическая необ-
ходимость, а не из праздного же-
лания поразмышлять о языке. Из-
учение языка стало необходимым 
в связи с изобретением письмен-
ности: нужно было обучать письму 
и чтению.

Что послужило причиной воз-
никновения языкознания как 
науки?

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 10

ЗВУКИ И БУКВЫ 11



10 Языкознание. Фонетика

Языкознание (лингвистика) — наука 
о языке, его общественной природе 
и функциях, внутренней структуре, за-
кономерностях его функционирования 
и исторического развития, классифика-
ции конкретных языков.

РАЗДЕЛЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Разделы языкознания опи-
сывают язык с разных сто-
рон, то есть имеют свой 
объект изучения.

Звуки речиФонетика

Состав словаМорфемика

Части речиМорфология

ПредложенияСинтаксис

Знаки препинанияПунктуация

Текст, типы речиТекстоведение

Буквы и их сочетанияГрафика

Нормы произношения словОрфоэпия

Способы образования словСловообразование

Правила написания словОрфография

Словарный состав языкаЛексикология

Устойчивые сочетания словФразеология

Языковые единицы текстаСтилистика

Происхождение словЭтимология

РАЗДЕЛЫ

+

Точка Запятая Тире
. ,   —



11Звуки и буквы

Звуки — наименьшие фонетические 
единицы.
Буквы — знаки, которыми на письме 
обозначаются звуки.

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

ЗВУКИ И БУКВЫ

Сколько букв в русском 
алфавите?

В русском языке 33 бук-
вы: 10 гласных, 21 со-
гласная, 2 знака — ъ, ь.

Буквы мы читаем и пи-
шем, а звуки произносим.

Согласные звуки образу-
ются с  помощью голоса 
и шума или только шума.

Гласные звуки образуются 
с помощью голоса.

+ [э][j] + [о][j] + [у][j] + [а][j]

Е Ё Ю Я

Буквы е, ё, ю, я называются йотированными (от слова «йот» — 
звук [ j ] ([й']), обозначаемый буквой й).

В русском языке 6 гласных звуков, а букв, которые их обозна-
чают, — 10.

Звуки [ а ], [ о ], [ у ], [ э ], [ ы ], [ и ]

Буквы а, о, у, э, ы, и, е, ё, ю, я
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СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

Йотированные буквы е, ё, ю, я могут обозна-
чать два звука (йот + гласный) в  трёх слу-
чаях.

  В начале слова.
Яблонька — [ja]блонька, ель — [jэ]ль.

   После гласной.
Поезд — по[jэ]зд, приедет — при[jэ]дет.

   После ь, ъ.
Обезьяна — обезь[jа]на, съест — съ[jэ]ст.

Согласные звуки делятся на звонкие и глухие, твёрдые и мяг-
кие, бывают парными по звонкости-глухости, твёрдости-мягкости 
и непарными.

Непарные

Только звонкие (сонорные) [л], [м], [н], [р], [j] (буква й)

Только глухие [х], [ц], [ч’], [ш’] (буква щ)

Всегда твёрдые [ж], [ш], [ц]

Всегда мягкие [j], [ч’], [ш’] (буква щ)

Парные

Звонкие [б], [б'], [в], [в'], [г], [г'], [д], [д'], [ж], [з], [з']

Глухие [п], [п'], [ф], [ф'], [к], [к'], [т], [т'], [ш], [с], [с']

Твёрдые [б], [в], [г], [д], [з], [к], [л], [м], [н], [п], [р], [с], 
[т], [ф], [х]

Мягкие [б’], [в’], [г’], [д’], [з’], [к’], [л’], [м’], [н’], [п’], 
[р’], [с’], [т’], [ф’], [х’]
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Слабая

Сильная

Для гласных — без ударения.

ПОЗИЦИЯ ЗВУКА В СЛОВЕ

Для согласных: 

  на конце слова: зу[п];

  перед парными глухими и звонкими (кроме  [в]): 
ве[с']ти, про[з']ба.

Для согласных (по звонкости-глухости): 

  перед гласными (кроме звука [э]): бил — пил;

  перед сонорными: злой  — слой.

Для согласных (по твёрдости-мягкости):

  перед гласными (кроме звука [э]): мать  — мять, вол — вёл, нос — 

нёс; 

  перед [э] возможен как мягкий, так и  твёрдый согласный звук: метр 
[м’этр] (единица измерения) — мэтр [мэтр] (учитель, мастер).

ФОНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВА

С помощью фонетического анализа можно сравнить звуковой 
и буквенный состав слов.
В слове больше букв, чем звуков, если:

  есть ь (не разделительный): мышь (4 буквы, 3 звука);
  есть двойные согласные, которые произносятся как один дол-

гий звук: длинный (7 букв, 6 звуков);
  есть непроизносимые согласные: грустный (8 букв, 7 звуков);
  есть определённые сочетания согласных, которые при произно-

шении трансформируются в другие звуки:
  тся, ться = [ц] долгий + [а]: купаться (8 букв, 6 звуков);
  сч = [ш’]: песчаный (8 букв, 7 звуков);
  зж = [ж’]: визжать (7 букв, 5 звуков).

В слове больше звуков, чем букв, если:
  есть йотированные гласные, обозначающие два звука: юнга 

(4 буквы, 5 звуков).

Фонетика — раздел языкознания, изучающий 
звуковую сторону языка.  Звук — основная 
единица языка, не имеет значения.



14 Языкознание. Фонетика

Фонетический разбор — характеристика струк-
туры слогов и состава слова из звуков. Чтобы 
выполнить фонетический разбор слова, нужно 
действовать по определённому алгоритму.
1. Разбить слово на слоги.
2. Затранскрибировать слово (транскрипция — 
запись слова в полном соответствии с его зву-
чанием, запись слова звуками).
3. Посчитать количество гласных и согласных 
звуков в слове.
4. Охарактеризовать гласные звуки.
5. Охарактеризовать согласные звуки.
6. Установить соответствие количества букв ко-
личеству звуков.
Также следует помнить, что ь, ъ, е, ё, ю, я — 
буквы. В транскрипции их быть не может.

Что такое фонетический раз-
бор слова? 

Лестница.
1. В слове три слога — ле Ќ-стни-ца.
Ударный слог первый.
2. Транскрипция слова — [л’эЌс’н’ица].
3. В слове три гласных и четыре согласных звука.
4. Характеристика гласных звуков.
[эЌ] — гласный, под ударением. Обозначен буквой е, которая вы-
полняет две роли: обозначает звук [э] и мягкость предшествую-
щего согласного.
[и] — гласный, безударный.
[а] — гласный, безударный.
5. Характеристика согласных звуков.
[л’] — согласный, звонкий, сонорный, мягкий парный.
[с’] — согласный, глухой парный, мягкий парный.
[н’] — согласный, звонкий, сонорный, мягкий парный.
[ц] — согласный, глухой непарный, твёрдый непарный.
6. В слове семь звуков, восемь букв.
Буква т не обозначает звука — это непроизносимый согласный.



ЛЕКСИКА ЛЕКСИКА 
И  ФРАЗЕОЛОГИЯИ  ФРАЗЕОЛОГИЯ

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА 16

СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ РУССКОГО ЯЗЫКА 20

Лексика — совокупность всех 
слов языка. Фразеология — 
совокупность устойчивых сло-
восочетаний, оборотов речи 
и выражений, свойственных 
какому-либо языку.

Что такое лексика и фразеология?
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Слово — сочетание звуков и языковая 
единица, которая служит для обозначе-
ния (наименования) предметов и при-
знаков (действий, отношений, качеств, 
количества).

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

Слово имеет лексическое значение (его содержание) и граммати-
ческое (его значение как части речи). 
Однозначные слова имеют только одно лексическое значение.
Ангина — острое инфекционное заболевание, 

проявляющееся в воспалении слизистой обо-

лочки зева, миндалин.

Многозначные слова имеют основное и производ-
ные значения.
Ручка:

1) часть предмета, за которую его держат или 

берутся рукой;

2) часть мебели, служащая опорой для рук, под-

локотник;

3) письменная принадлежность — удлинённый 

держатель для пера, стержня.

Не имеют лексического 
значения междометия, слу-
жебные части речи (пред-
логи, союзы, частицы).

Прямое  Переносное 

Оснoвнoе, исхoднoе, первичнoе.
Золотое кольцо — кoльцo 

из зoлoта.

Связанное по смыслу с прямым значени-
ем и обусловленное им.
Золотая пшеница — пшеница, пo 

цвету напoминающая зoлoтo.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

В лингвистике нет однозначного мнения 
по поводу служебных частей речи: некото-
рые учёные считают их значения лексиче-
скими, а некоторые — грамматическими.
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Синонимы и антонимы можно 
подобрать к каждому слову? 

СИНОНИМЫ

Синонимический ряд — синонимы, объединённые об-
щим значением, выраженным наиболее нейтральным 
словом в ряду — доминантой.
Врач — доктор — лекарь — эскулап (врач — 

слово-доминанта).

ВИДЫ СИНОНИМОВ

Абсолютные — совпадают и по значению, и по 
стилистической окраске: бегемот — гиппопотам. 

Лексические — отличаются оттенками значений: добрый — 

милосердный.

Стилистические — отличаются стилистической окраской: убе-

гать — удирать.

Словообразовательные — имеют близкие по значению морфе-
мы: пилотирование — пилотаж.

Синтаксические — имеют разное синтаксическое строение: 
Васина тетрадь — тетрадь Васи.

АНТОНИМЫ

Антонимы должны взаим-
но исключать друг друга. 
Так, слова высокий и ши-

рокий не антонимы.

Нельзя подобрать си-
нонимы или антонимы 
к названиям некоторых 
предметов (ложка, вил-

ка), именам или фами-
лиям, а также к геогра-
фическим названиям.

Антонимы — слова с противоположным значением: сухой — мок-

рый. Антонимичными могут быть и фразеологизмы: рукой подать — 

куда Макар телят не гонял.

Синонимы — слова, разные по звучанию, написанию и оттенку 
лексического значения: метель — буран — пурга, по стилисти-
ческой окраске: глаза — очи — зенки.
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ОМОНИМЫ

Чтобы отличить многозначное сло-
во от омонима, можно использо-
вать следующие приёмы:

  придумать со словом несколько словосочетаний или предложе-
ний: старый парк, старый друг, старый человек;

  подобрать синонимы (если есть): старый парк (старинный, 
древний, старобытный), старый друг (давний), старый человек 

(пожилой, престарелый);
  подобрать антонимы (если есть): старый парк (современный), 

старый друг (новый), старый человек (молодой, юный).

Лук (растение) — лук (оружие).

Полные Частичные

Лексические
Совпадают во всех формах.
Ключ (родник) — ключ 

(отмычка).

Омоформы
Совпадают некоторые формы.
Пила (инструмент) — пила (от пить).

Омофоны
Совпадают только по произношению.
Кот (животное) — код (от замка).

Омографы
Совпадают только по написанию.
ГвоЌздики (уменьш. от гвозди) — гвоздиЌки (цветы).

ВИДЫ ОМОНИМОВ

Абонемент — право поль-
зования чем-либо в  течение 
определённого срока.
Абонент — лицо, имеющее 
абонемент.

Омонимы — слова, одинаковые по 
написанию или произношению, но 
имеющие разное лексическое значе-
ние: язык (орган) — язык (средство 
общения).

Паронимы — слова, близкие по 
звучанию, как правило, одной 
части речи, которые различают-
ся лексическим значением: адре-

сант — адресат, дипломант — 

дипломат, советник — советчик.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ

Фразеологизм (фразеологический обо-
рот) — устойчивое словосочетание, об-
ладающее целостным значением: когда 

рак на горе свистнет (а рыба запо-

ёт) (= неизвестно когда, никогда), кру-

титься как белка в колесе (=  быть 
в беспрестанных хлопотах, заботах), 
без сучка, без задоринки (=  безукориз-
ненно), повесить нос (=  расстроиться), 
с гулькин нос (=  мало), куда глаза 

глядят (=  уйти куда-нибудь), стреля-

ный воробей (=  бывалый, опытный че-
ловек).

Поскольку фразеологиз-
мы являются устойчи-
выми сочетаниями слов, 
произвольно изменять 
их состав и употреблять 
одни слова вместо дру-
гих недопустимо.

+  Отложить дело 

в долгий ящик.

–  Отложить дело 

в длинный ящик.

ИСКОННО РУССКИЕ

ЗАИМСТВОВАННЫЕ 
ИЗ БИБЛИИ

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
КАЛЬКИ

ПРИШЕДШИЕ 
ИЗ АНТИЧНОЙ 

МИФОЛОГИИПопавшие в язык:

  из профессиональной речи: 
в час по чайной ложке (=  медлен-
но) (когда-то врачи определяли дозу 
принятия лекарств так: одна чайная 
ложка в час);  

  из жаргона: втирать очки (=  об-
манывать), карта бита (=  полный 
провал в каком-либо деле);

  из диалектов: вилами по воде 

писано (первоначально слово вилы 
обозначало круги, а не сельскохо-
зяйственное орудие);

  из художественной 
литературы: счастливые 

часов не наблюдают 
(А.  С.  Грибоедов).

Зарыть талант в землю (= рас-
тратить свои способности на что-
то несущественное) (талант — 
древняя монета, которую, согласно 
притче, один человек 
зарыл в землю, а его 
приятели, наоборот, вло-
жили монеты в дело 
и получили прибыль).

Запретный плод (= что-то 
желаемое, но недоступное). 

Дословный перевод с других язы-
ков: время — деньги (с англ. time 

is money = не трать зря время), 
рука руку моет (с лат. manus 

manum lavat = услуга за услугу), 
жёлтая пресса (калька c англ. 
yellow press).  

ВИДЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ 

(ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ)
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В словарном составе русского языка 
можно выделить два основных пласта 
лексики в зависимости от её происхож-
дения. Лексика также классифицирует-
ся по сфере и степени употребления.

СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ РУССКОГО ЯЗЫКА

ЛЕКСИКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ

ЛЕКСИКА ПО СФЕРЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ

Исконно русская

Общеупотребительная Диалектная

Заимствованная  Индоевропейская: мать.

  Общеславянская: коса.

  Собственно русская: насчёт.

  Восточнославянская: слобода.

Слова, употребление которых свой-
ственно всем людям, говорящим по-
русски, и не ограничено территори-
ально: вода, птица, деревня, идти. 

Слова, употребление которых свой-
ственно людям, живущим в опре-
делённой местности: векша (белка), 
кочет (петух).

  Из старославянского языка: глагол.

  Из других языков: глобус.

Не всегда слово, пришедшее к нам из другого языка, приоб-
ретает такое же значение. К примеру, русское слово «спорт» 
и английское sport обозначают одно и то же. Но бывает и так, 
что слово, несмотря на его заимствованный характер, приобре-
тает в языке несколько другое значение. Иногда разные языки, 
например русский и английский, самостоятельно и независимо 
друг от друга берут какое-то слово из латинского языка, но 
вводят его в свою лексическую систему по-разному. В русском 
языке «студент» — обучающийся более высокого уровня, чем 
школьного (студент университета), в английском языке студента-
ми называют учеников любого уровня образования, в том числе 
и школьного.
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Жаргонная
Профессиональная 

Слова, употребление которых 
свойственно людям, образу-
ющим обособленные соци-
альные группы: зафрендить, 
лайкнуть, зарепостить. 

Слова, употребление которых 
свойственно людям определён-
ных профессий: шапка (по-
лиграф.) — крупный верхний 
заголовок в газете, свеча — 
скачок температуры в медицине.

ЛЕКСИКА ПО ЧАСТОТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ

Архаизмы

Устаревшие слова, которые в совре-
менной речи заменены синонимами: 
живот (жизнь), зерцало (зеркало).

Редко употребляются в повседнев-
ном общении и не всегда понятны 
носителям языка. К ним относятся 
новые (неологизмы) и устаревшие 
(историзмы и архаизмы) слова.

Рыбарь (архаизм) — рыбак 
(современный синоним).

Историзмы

Слова, которые обозначают исчез-
нувшие явления, не имеют синони-
мов в современном языке: реалист 

(ученик реального училища).

Слово холоп (крепостной 
крестьянин, слуга) стало 
историзмом после отмены 
крепостного права.

Неологизмы

Слова, обозначающие понятия, ещё не вошедшие в  активный словарный 
запас: мерчандайзер, трансмедиа.

  Окказионализмы — авторские неологизмы, приду манные писателями 
для своих целей.

  Потенциализмы — неологизмы, созданные автором по продуктивным 
словообразовательным моделям русского языка и  сочетаемости слов: под-

шофейное состояние (А. П. Чехов).

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОВ ПАССИВНОГО ЗАПАСА

Характерны для любого сти-
ля речи в любой обстановке 
общения, не имеют оттенка 
устарелости или новизны.

Слова активного запаса Слова пассивного запаса
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СТАРОСЛАВЯНИЗМЫ

Старославянизмы — слова, 
заимствованные из старосла-
вянского языка. 

Особую группу заимство-
ванных слов составляют 
старославянизмы.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ СТАРОСЛАВЯНИЗМОВ

Проникновение старославянских слов в язык восточных сла-
вян началось ещё в IX в., когда произошла христианизация 
древней Руси. Греческие тексты богослужений для славян-
ского населения были переведены на старославянский (древ-
неболгарский) язык, который использовался в церкви.

Долгое время на Руси старославянский язык был языком пись-
менности. Наши предки в быту разговаривали по-русски, а писа-
ли по-старославянски. Многие старославянизмы составили основу 
книжной речи.

Признак Примеры

Сочетания -ра-, -ла-, -ре-, -ле- 
(неполногласие)

Брег — берег

Внутри одной части слова на 
месте русских -оро-, -оло-, -ере- 
(полногласие)

Хладный — холодный.

Млечный — молочный.

Врата — ворота

Сочетания ра-, ла- в начале сло-
ва на месте русских ро-, ло-

Работа — робити.

Ладья — лодка

Сочетание -жд- на месте русско-
го  -ж-

Надежда — надёжа.

Чуждый — чужой

Согласный звук щ на месте рус-
ского ч

Горящий — горячий. 

Освещение — свеча

Начальные а, е вместо рус-
ских  я, о

Агнец — ягнёнок.

Един — один

Гласный звук э (буква е) под 
ударением на месте русско-
го  о (ё)

Небо — нёбо.

Крест — крёстный
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Морфемика — раздел науки 
о языке, в котором изучается 
состав слова. Словообразова-
ние — раздел науки о языке, 
который изучает способы обра-
зования слов.

Чем отличается морфемика от сло-
вообразования?
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Морфема — минимальная значимая 
часть слова.

МОРФЕМЫ

ВИДЫ МОРФЕМ

СуффиксКорень ОкончаниеПриставка Интерфикс Постфикс

  К кoрню мoгут присoединяться 
другие мoрфемы: 3уч aиsтьsся  — 

3учaиfтельz   — 3учdениzе   — wпо 3учaаsть. 
Для  того чтoбы найти кoрень, 
неoбхoдимo к  слoву пoдoбрать 
рoдственные слoва.

  Существуют слова, состоящие 
только из корня: 7кенгуру, 5кино, 

5туда.

  Некоторые корни употребляют-
ся только в  одном слове: 7атташе, 

7визави.

  В слoве мoжет быть нескoлькo 
кoрней: 5овоще 5хранaи dлищzе . 

  В кoрне слoва мoгут прo-
исхoдить чередoвания гласных 
и  сoгласных звуков: 4бежать  — 

4бегу, у4бирать  — у4беру.

  Связанные корни не употреб-
ляются самостоятельно, без дру-
гих морфем: со 5кращение, раз2уть, 
об2уть.

  Свободные корни могут упо-
требляться в слове самостоятельно 
или в сочетании с окончаниями: 

6здесь, 5столz  , 5стенzа .

КОРЕНЬ

Корень — общая часть род-
ственных слов, в которой за-
ключено их основное лекси-
ческое значение. В oтличие 
oт других мoрфем, кoрень 
в  слoве есть всегда.

Слова «водитель» и «вода» 
имеют одинаковый корень 
вод- и являются однокорен-
ными?

Нет, у этих слов омо-
нимичные корни — они 
совпадают по звучанию 
и написанию, но разли-
чаются по значению: во-

дитель — вода.
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ПРИСТАВКА

СУФФИКС

Однокоренные слова — 
слова, имеющие общий 
корень и близкое значе-
ние.

Слова с одним и тем же кор-
нем называются однокоренными. 
Их надо отличать от форм слова 
и  омонимов.

4Рыба, 4рыбка, 4рыбёшка, 

4рыбалка, 4рыбачить (одноко-
ренные слова).

4Рыбе, 4рыбы, 4рыбами, 4рыбу 

(формы слова).

Приставка (префикс)  — значимая 
часть слoва, стoящая перед кoрнем 
(или перед другoй приставкoй). 
Oна служит для oбразoвания нoвых 
слoв: qсбежать, eбез wысходность, 

rпеределать, eпристройка, wзахотеть, 

rпредeрасwположенный.

Суффикс  — значимая часть слoва, 
стoящая пoсле кoрня (или по-
сле другoгo суффикса): взлёт aная, 

провод dник, учaитель, беж aал. Суф-
фикс мoжет быть материальнo вы-
раженным (вкусaный) и нулевым 
(взлёт aø ). 

wза-

цветутwот-

eрас-

Слово не может быть образовано 
без производящей морфемы, по-
этому в словообразовании прини-
мает участие суффикс-«невидимка».

- sок 

гриб - aн-ой 

-dник 

Выделяют словообразующие суффиксы, предназначенные для 
oбразoвания нoвых слoв (хлеб — хлеб aный, лес — лесaник, 

острый — остр aо), и формообразующие, которые служат для 
oбразoвания фoрм слoва (выиграть — выиграsвший, играть — 

игра aл).
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ИНТЕРФИКС

ОКОНЧАНИЕ

ПОСТФИКС

Сложные слова могут содержать 
одновременно два интерфикса. 

4Само4лёто5строение.

Интерфиксы — сoединительные 
морфемы o, е, с пoмoщью кoтoрых 
oбразуются слoжные слoва: 

4паро4воз, 5дымо4ход, 5птице4вод.

Постфикс  — мoрфема, кoтoрая стoит 
пoсле oкoнчания или суффикса. Она 
служит для oбразoвания грамматиче-
ских фoрм слoва или нoвoгo слoва 
(слoвooбразующий пoстфикс: защи-

щай — защищайsся в  значении «защи-
щай себя»).

Окончание (флексия)  — изменяемая часть слoва, кoтoрая 
выражает грамматическое значение рoда, лица, числа 
и падежа и служит для связи слoв в предлoжении или 
слoвoсoчетании (красивcого  шарфzа , красивXым  шарфXом ). 
Oкoнчания есть тoлькo у изменяемых слoв.

  Некoтoрые слoжнoсoставные существительные и слoжные 
числительные имеют нескoлькo oкoнчаний (о семzи десятzи  

креслxах -качалкxах ).
  Oкoнчание мoжет быть нулевым: столz , шкафz , корабльz , 

домz , котz , дождьz , снегz .

Чтобы проверить, есть ли у слова нулевое окончание, необхо-
димо слово изменить (просклонять или проспрягать). Например, 
в косвенных падежах нулевое окончание в И. п. становится ма-
териально выраженным: 

Приставка, суффикс, интер-
фикс, постфикс и  оконча-
ние — это аффиксы.

  И. п.: столz      ;   Р. п.: столzа  ;   Д. п.: столzу  .
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-ИН-
Чтобы уметь отличать форму от нового слова, 
надо знать формообразу ющие морфемы.

  Окончания.
Деревzа , деревzу , о  деревzе . 

  Суффиксы отдельных существи-
тельных, которые образуют формы 
мн. ч. и  косвенных падежей: -ес-, 
-ер-, -ен-, -ёнок-/-ят-, -[j]-, -ов[j]-.
Неб sеса, матsери, времsена, 

тел fёнок/телsята, друзd[j]а, 

сын gов[j]a.
  Суффиксы степени сравнения 

прилагательных и  наречий -ее-, -ей-, 
-е-, -айш-, -ейш-.
Смел sее, быстр sей, выш aе.

  Суффиксы инфинитива -ть, -чь, 
-ти.
Рисова sть, пас sти.

  Суффикс прошедшего времени 
глагола  -л- и нулевой.
Ходи aл, мёрзaø.

  Суффиксы причастий (если причастие рассматривается как 
форма глагола) -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-, -вш-, -ш-, -ем-, -ом-, 
-им-, -нн-, -енн-, -т-.
Нес sущий, проход sящий, шедaший.

Формообразующим явля-
ется и  суффикс -ин- как 
показатель единственного 
числа имени существи-
тельного: граждане — 

граждан sин.

В глаголе «беречь» -чь — 
исторически слившиеся ко-
нец основы и инфинитивный 
суффикс (это существовавшее 
различие проявляется иногда 
в других формах: беречь — 

берёг (берегите) и т. д.

ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ МОРФЕМЫ

Формообразующие морфемы образуют формы слова. Форма 
слова  —  это  изменение одного и того же слова. 
&7Попугайzø   — &7попугаzя  — о  7&попугаzе  — 7&попугаzи  — 

&7попугаxев  — о  &7попугаxях .

ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ И  СЛОВООБРАЗУЮЩИЕ 
МОРФЕМЫ

Все морфемы, кроме корня, относятся 
к  словообразующим (словообразова-
тельным) и  формообразующим (фор-
мообразовательным). 
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Наряду с суффиксом -и- со-
временные лингвисты вы-
деляют формо образующий 
суффикс повелительного на-
клонения -й-: не переживаaй, 
отдыха aй, загора aй.

Словообразующие морфемы создают но-
вые слова.

  Все приставки, кроме наи-. 
eПрезабавный, qуходить, eбезводный, 

eбеспорядок, qсделать, rпеределать, 

eнадписать, wподумать, wвыбежать, 

wнерадостно.

  Суффиксы -б-, -няк-, -знь-, -ыва-, 
-ива-, -чик-, -щик-, -тель-, -ист-, -арь-, 
-ец-, -ун-, -е-, -енн-, -ск-, -ну- и  др. 
Разговар dивать, борьaба, березdняк, жиdзнь, перевод dчик, 

барабанdщик, читаfтель, футбол dист, звон dарь, храбрsец, бегsун, 

добрaеть, отечеств dенный, сентябрьsский, крик sнуть.

  Постфиксы -то, -либо, -нибудь, -ся. 
Кто- sто, чему- fлибо, где- hнибудь, строящийsся.

Прерывистую основу имеют 
глагольные формы, содержа-
щие словообразующие воз-
вратные постфиксы -ся (-сь): 
улыбаZет ся, улыбаaлzа сь.у я

Основа слова может быть прервана формообразующими морфема-
ми. Это основы неопределённых местоимений, содержащих суф-
фиксы -то, -либо, -нибудь: кcого -либо, некоторых сложносостав-
ных существительных: диванzа -кроватZи , сложных числительных: 
пятzи десятzи . Такие основы называются прерывистыми.

кроват

  Суффиксы деепричастий (если 
деепричастие рассматривается как 
форма глагола) -а-, -я-, -в-, -вши-, 
-ши-, -учи-, -ючи-.
Крич aа, присмотреdвшись, несaя, 

взя aв, буд dучи, играdючи.
  Суффикс повелительного наклоне-

ния 2-го лица -и- или нулевой.
Сад aись, сядь aø.

СЛОВООБРАЗУЮЩИЕ МОРФЕМЫ

ОСНОВА

Основа — часть слова без любых формо-
образующих морфем, а  не только без 
окончания: &нарисова-ть. Основа выражает 
лексическое значение слова. Основа неиз-
меняемого слова — всё слово: &весело.

Приставка наи- является 
формообразующей мор-
фемой, так как служит 
для образования превос-
ходной степени прилага-
тельных: eнаилучший.
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$Дом (производящая основа)  ^домик (производная).

Важнo отличать слoва 
с нулевым oкoн чанием от 
неизменя емых слoв, то есть 
не имеющих oкoнчания во-
все.

Нулевые окончания Нулевые суффиксы

  Во всех существительных 
м. р. 2-го  скл. и  ж.  р. 
3-го  скл. в  И.  п.: мышьz , 
дочьz , а также в слове путь 
в  И. п. ед. ч.

  В кратких прилагательных 
и  причастиях м. р.: хорошz , 
пригожz .

  В притяжательных при-
лагательных И. п. и  В.  п. 
м.  р.: лисийz , Ма шинz .

  В некоторых количествен-
ных числительных в  И.  п. 
и  В. п.: сорокz , двадцатьz .

  В глаголах в  форме м. р. 
ед. ч. прошедшего времени: 
читалz , шёлz .

  В глаголах повелительно-
го наклонения ед. ч.: стойz , 
бросьz

  В существительных, обозна-
чающих действие и  образован-
ных от глаголов: вход aø, бегaø.

  В существительных, обо-
значающих признак и  обра-
зованных от прилагательных: 
зеленьaø, тишь aø.

  В сложных существитель-
ных, в  которых вторым про-
изводящим словом является 
глагол: бурелом aø, теплоходaø.

  В сложных прилагатель-
ных, в  которых вторым про-
изводящим словом являет-
ся имя существительное: 
длинноносaøый, высоколобaøый

НУЛЕВЫЕ МОРФЕМЫ

Производящая Производная

Основа слова, от которой образова-
лось новое слово: беседа, жёлтый.

Основа нового слова: собеседник, 
желтизна.

ТИПЫ ОСНОВЫ

Нулевые морфемы обладают грамма-
тическим значением, но не выраже-
ны буквами и  звуками. Иногда их 
можно обнаружить, изменяя слово 
(замёрзaø/замёрз aла). Знание нулевых 
морфем необходимо для выявления 
основы слова.
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Не имеют окончаний следующие слова:
  наречия: всегда, рядом, изредка, заново;
  инфинитивы: стараться, идти, беречь, позировать;
  деепричастия: вставая, взявшись, улыбаясь;
  притяжательные местоимения: его, её, их;
  несклоняемые существительные: ки но, пальто, кенгуру, порт-

моне;
  формы простой сравнительной степени прилагательных: выше, 

сильнее, суше, короче, проще;
  служебные слова (предлоги: от, около; союзы: или, либо; ча-

стицы: не, ведь, разве).

z

К морфологическим способам относятся:
  аффиксация: 

  суффиксальный способ, в  том числе нулевая суффиксация; 
  приставочный; 
  постфиксальный; 
  комбинированный;

  сложение: 
  сложение слов; 
  сложение основы и  слова; 
  сложение с  суффиксацией; 

  аббревиация.
К неморфологическим способам относятся:

  лексико-семантический (новое значение омонимов);
  лексико-синтаксический (слияние);
  морфолого-синтаксический (переход).

Существуют морфологические и немор-
фологические способы словообразова-
ния.

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Лексико-семантический спо-
соб — это способ словообра-
зования, при котором новые 
слова возникают в результа-
те изменения значений уже 
существующих слов?

Верно, новые слова могут 
образовываться в результате 
распада многозначных слов 
на омонимы: свет (излуче-
ние) — свет (мир, вселен-
ная) — свет (высшее обще-
ство).
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Аффикс — морфема, которая 
присоединяется к основанию сло-
ва (базовому слову) для созда-
ния нового слова.

Морфологическое словообразо-
вание — прибавление аффиксов 
или сложение элементов исход-
ных слов.

Аффиксация — способ словообразования с  помощью одного аффикса.

+Один аффикс Несколько аффиксов одновременно 
(комбинированный способ)

жемчужsина

АФФИКСАЦИЯ

СУФФИКСАЛЬНЫЙ 
СПОСОБ

БЕССУФФИКСНЫЙ 
СПОСОБ

ПРИСТАВОЧНЫЙ 
СПОСОБ

ПОСТФИКСАЛЬНЫЙ 
СПОСОБ

Может сопровождаться дополнитель-
ными изменениями в  основе.
Корова  коров dник.

Считать  счёт dчик (усечение 
производящей основы).

Петь  пе aв sец (наращение произ-
водящей основы).

Пальто  пальтsовый (наложе-
ние морфем, часть корня  о  +
+ суффикс -ов-).

Рыбак  рыбац aкий (чередование).

Нулевая суффиксация.
Синий  синь aø (существитель-

ное со значением признака 
всегда мотивировано прилага-
тельным).

Бежать  бег aø (существи-
тельное со значением действия 
всегда мотивировано глаголом).

Всегда получается та же часть 
речи.
Ходить  eприходить.

Хороший  wнехороший.

Кто  wнекто.

Всегда получается та же часть 
речи.
Вымыть  вымытьsся.

Что  что- sто.

Как  как-hнибудь.

Где  где- fлибо.

eподосинdовdик
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КОМБИНИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ

СЛОЖЕНИЕ

КОМБИНИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ

Приставочно-суффиксальный
Петь  wнапеsвать.

Суффиксально-постфиксальный
Резвый  резв aитьsся.

Приставочно-постфиксальный
Спать  wвыспатьsся.

Приставочно-суффиксально-постфиксаль ный
Шутить  rперешучdиватьsся.

Щедрый  eрасщедрaитьsся.

Сложение — образование слова от двух основ:

ЧИСТОЕ 
СЛОЖЕНИЕ

СЛОЖЕНИЕ В СОЧЕТАНИИ 
С АФФИКСАЦИЕЙ

  Слово + дефис + слово.
Пистолет, пулемёт  писто-

лет-пулемёт.

   + i + слово (i = интер-
фикс).
Лес, степь  лесостепь (лес-о-

степь).

   + i +  + a  + z  
(сложносуффиксальный способ).
Первый, класс  первокласс-

ник (перв-о-класс-никz ).

   e +  + i + слово.
Мир, творить  умиротво-

рить (у-мир-о-творить).

   e +  + z   +  + a .
Три, дорогой  втридорога 

(в-тр-и-дорог-а).

Дорога  wподорожdник.

Колос  колосaитьsся.

Писать  eрасписатьsся.

 + .
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АББРЕВИАЦИЯ

ПЕРЕХОД ИЗ ОДНОЙ ЧАСТИ РЕЧИ В ДРУГУЮ

Аббревиация — сложение сокращённых элементов слов для получения 
аббревиатур. Рассматривается как разновидность сложения или как от-
дельный способ.

  Буквенная — сочетание начальных букв.
МГУ (Московский государственный универси-

тет имени М.  В.  Ломоносова), ВДНХ (Вы-
ставка достижений народного хозяйства).

  Слоговая — сочетание начальных частей слов.
Колхоз (коллективное хозяйство), универмаг 

(универсальный магазин), военкомат (военный 
комиссариат), помреж (помощник режиссёра), 
главбух (главный бухгалтер).

  Смешанная — сочетание приёмов, характерных для слоговой 
и  буквенной аббревиации.
Завуч (заведующий учебной частью), обл оно (областной от-

дел народного образования), сельпо (сельское потребитель-
ское общество), гороно (городской отдел народного образова-
ния).

  Телескопическая — сочетание начала одного слова и  конца 
другого.
Бионика (биология  +  техника), рация (радио + 

+ станция), параланг (парашют + акваланг), 

веломобиль (велосипед + автомобиль).

НЕМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

  Переход в  существительные (субстантивация).
Мороженое (прил.) блюдо  вкусное мороже-

ное (сущ.).
  Переход в  прилагательные.
Блестящий (прич.) щит  

блестящие (прил.) способно-

сти.

  Переход в  местоимения.
Качественная вещь (сущ.)   

узнал одну вещь (местоим., 
в  значении «что-то»).

Некоторые слова утратили 
связь с  той частью речи, из 
которой они перешли в разряд 
существительных. Так, полная 
субстантивация произошла со 
словом пирожное.
Вкусное пирожное (сущ.)   

тесто пирожное (прил., 
восходит к слову "пирог").
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Принадлежность слов к  той или иной части речи определяется 
в  контексте путём замены аналогичной частью речи.
У Пети один (= а не пять) боровик, а  у  Димы два.

Речь идёт о  том, что мы считаем предметы, поэтому вместо 
слова один можно подставить три, пять, десять. Значит, это 
числительное.
Одна (= какая-то) старушка говорила (местоим.).
Мы здесь совсем одни (= в  одиночестве) (нареч.).
Один (= только) он смог это сделать (част.).

Производное слово получается в  результате сращения (слияния) 
целого словосочетания в  одно слово. 
За благо рассудится  заблагорассудится. 

  Переход в  наречия.
Лёжа (дееприч.) на кровати  думать лёжа 

(нареч.).
  Переход в  служебные части речи.
Благодаря (дееприч.) за помощь  благодаря (предл.) по-

мощи.

  Переход в  междометия.
Нести караул (сущ.)  Караул!  (межд.).

СЛИЯНИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ СМЫСЛА СЛОВА

КАК БЫСТРО ОПРЕДЕЛИТЬ СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ?

Лисичка (животное)  
лисичка (гриб).

Новые слова возникают в  результа-
те распада многозначного слова на 
омонимы.
Долг (обязанность)  долг 

(взятое взаймы).

  Существительные с  суффиксом -ость- всегда происходят от 
прилагательных, так как этот суффикс указывает на признак.

–  Благотворительность  благо, творить + -fость-.
+  Благотворительнfость  благотворительный (суффиксаль-

ный способ).
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  При слиянии части слов можно 
легко поме нять местами, при сложении 
это невоз можно.
Вечнозелёный — зелёный вечно 

(слияние).

Лесостепь — степь, лес (сложе-
ние).

  При сложении с  суффиксацией вто-
рая часть слова, как правило, не суще-
ствует в  изолированном виде или су-
ществует, но с  другим значением. При 
чистом сложении вторая часть сло-
ва существует в  языке как самостоя-
тельное слово.
Газопровод (сложение с  нулевой 

суффиксацией). Слово проЌвод су-
ществует, но в  другом значении.

При слиянии значение по-
лучившегося слова равно 
значению его компонентов: 
быстро + раст воримый =
= быстрорастворимый.

Слово проЌвод имеет лишь 
одно значение — шнур 
для передачи электротока. 
ПровоЌд- как часть сложных 
слов образуется от глагола 
проводить.

КАК РАЗЛИЧАТЬ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СЛОВ?

  Наречия с  суффиксом -о всегда происходят от прилагатель-
ных, так как этот суффикс указывает на признак.

–  Безжалостно  жалостно.
+  Безжалостнaо  безжалостный (суффиксальный способ).

  Существительные со значением действия всегда происходят от 
глагола.

–  Постройка  стройка.

+  Построй aка  построить (суффиксальный спо-
соб).

–  Уход  ход.
+  Уходaø  уходить (нулевая суффиксация, усечение основы).

  Деепричастие, как правило, образуется от глагола 
суффиксальным способом, а не приставочно-суффик-
сальным.

–  Прочитав  читать.
+  Прочитаaв  прочитать.

  Существительные ж. р. на -ая, обознача ющие в  большинстве 
случаев названия помещений, образуются путём субстантивации 
соответствующих прилагательных. В таких словах морфемный 
и  словообразовательный анализ будет отличаться.

–  Приёмная  приём.
+  Приёмная (сущ.)  приёмная (прил.).
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Чернобровый (сложносуффиксальный способ). Слова бровый 

не существует.

  При сложении слов изменяются обе час ти, при 
сложении основы и  слова — всё сложное слово пол-
ностью. 
Волк-одиночка — волка-одиночки (сложение 

слов).

Красно-синий — красно-синего (сложение основы и слова).

  При сложении сокращённой основы и  слова первая часть вос-
станавливается в  полное слово. При приставочном способе — нет.
Спортигра  спортивная игра (сложение сокра-

щённой основы и  слова).

Контригра  контр + игра (иноязычная при-
ставка + слово; приставочный способ).

1. Определить, какой частью 
речи является слово.
2. Указать его основу 
и окончание.
3. Установить лексическое 
значение слова и определить, 
как оно образовано (от како-
го слова и с помощью каких 
морфем).
4. Указать остальные части 
слова.

1. Это существительное. 
2. Основа слова — штангист, 
окончание нулевое.
3. Лексическое значение сло-
ва — спортсмен, специалист по 
упражнениям со штангой. Обра-
зовано от слова штанга с по-
мощью суффикса -ист. 
4. Нулевое окончание показы-
вает, что это существительное 
м. р. ед. ч., И. п.

МОРФЕМНЫЙ РАЗБОР СЛОВА

Морфемный разбор слова — разбор слова по составу (на морфемы).

При морфемном разборе важно учитывать, как сло-
во образовано, поэтому данный вид разбора включает 
в себя элементы словообразовательного анализа.

&4штангdистz

ПЛАН РАЗБОРА ПРИМЕР РАЗБОРА



ГРАММАТИКА. ГРАММАТИКА. 
МОРФОЛОГИЯМОРФОЛОГИЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 38

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 59

Морфология рассматривает грамматические фор-
мы и грамматические значения частей речи. Ча-
сти речи — группы слов, у которых:

  одно и то же обобщённое лексическое значе-
ние (стол, кукла — предметы);

  одинаковый набор морфологических призна-
ков, то есть одно грамматическое значение (все 
существительные имеют род, все глаголы — 
вид);

  одинаковые синтаксические функции (Стол 

стоит. Карандаш лежит).
В русском языке различают самостоятельные 
(знаменательные) части речи и служебные части 
речи, а также междометия. 

Грамматика — раздел науки 
о языке, включающий в себя 
морфологию и синтаксис. Что 
изучает морфология?
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К  самостоятельным частям речи относятся:
  имя существительное: радуга, собака Шарик;
  имя прилагательное: красивый, смелый;
  имя числительное: два, трое, четвёртый;
  местоимение: я, ты, он, они, себя, наш, каждый, никто;
  глагол, включая причастие и  деепричастие: увидеть, повида в-

ший, увидев;
  наречие: быстро, легко.

У одушевлённых существительных форма В. п. мн. ч. рав-
на форме Р.  п. мн. ч.
Вижу русалок — нет русалок (В.  п. = Р. п.).

У неодушевлённых существительных форма В. п. 
мн.  ч. равна форме И. п. мн. ч.
Вижу стада — идут стада.

Самостоятельные части речи называют 
предметы, их действия, признаки, коли-
чество или указывают на них. Они, в от-
личие от служебных, являются членами 
предложения, к ним можно задать вопрос.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Имя существительное — самостоятельная часть речи, которая обозна-
чает предмет, лицо или явление и  отвечает на вопросы кто? что?.

Одушевлённые Неодушевлённые НарицательныеСобственные

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

Как определить одушев-
лённость/неодушевлённость 
существительного?

Одушевлённость/неодушев-
лённость существительного 
определяется совпадением 
его падежных форм.
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Собственные  имена существительные — названия единичных 
предметов, лиц, которые выделяют их из ряда однородных: име-
на, фамилии, клички, названия городов, планет и  др. Все они 
пишутся с  прописной буквы.
Дмитрий Петрович Городецкий, кошка Мурка, кинотеатр 

«Октябрь», планета Земля.

Нарицательные  — названия однородных предметов.
Кошка, мебель, человек, телепередача.

Живое ≠ одушевлённое, а неживое ≠ 
≠ неоду шевлённое.
Вижу робота, валета — нет 

робота, валета. 

В. п. мн. ч. = Р. п. мн. ч. Зна-
чит, слова робот и валет одушев-
лённые.

Конкретные 
Обозначают конкретные явления. Их можно посчитать, они об-
разуют формы множественного числа: книга (две книги), год 

(три года), машина (пять машин), ворона (сорок ворон).

Абстрактные 
Обозначают отвлечённое явление (чувство, процесс, философское 
понятие). Не поддаются исчислению, имеют форму только одно-
го из чисел: борьба, счастье, смелость, хлопоты.

Вещественные 
Обозначают вещество или однородную по составу массу (часто 
жидкости, продукты). Сочетаются со словами литр, килограмм 
и  подобными названиями единиц меры: нефть, кровь, сахар, 

молоко, мёд. 

Собирательные
Обозначают совокупность как 
единое целое. Имеют форму 
только единственного числа: зве-

рьё, мошкара, молодёжь, листва.

Имена нарицательные мо-
гут переходить в разряд 
собственных, если стано-
вятся названи ями еди-
ничных предметов: ша-

рик (игрушка) и Шарик 
(кличка).

ГРУППЫ НАРИЦАТЕЛЬНЫХ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

К собирательным суще-
ствительным не относят ся 
поддающиеся счёту слова 
типа взвод, группа, та-

бун, отряд.
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Все слoва русскoгo языка, упoтребляющиеся в  фoрме единствен-
нoгo числа, мoгут oтнoситься к  мужскoму, женскoму, среднему 
или  oбщему рoду. 

У существительных, которые употребляются только в форме мно-
жественного числа, род не определяется.
Деньги, каникулы, шорты.

В русском языке есть имена существительные общего рода. Их 
род определяется по принадлежности лица к мужскому или жен-
скому полу.
Умница, плакса, непоседа, жадина.

РОД ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

Мужской

он, мой

-x  , -Zа , -Zя 

она, моя

-Zа , -Zя , -x    

оно, моё

-Zо , -Zе , -Zё  

Женский Средний

Падеж существительных — грамматическая форма, которая по-
казывает связь существительного с  другими словами с  помощью 
окончаний или предлогов.

гнездомяч кукла

Как изменяются имена су-
ществительные в русском 
языке?

Существительные могут из-
меняться по числам и па-
дежам.

РОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

ПАДЕЖ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
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Поскольку формы Р. п. и В. п. одушевлённых существительных со-
впадают, для определения падежа рекомендуется подставлять в пред-
ложение (словосочетание) вместо одушевлённого существительного не-
одушевлённое в такой же форме: он любил (кого?) кота — он любил 
(что?) дом (кота по аналогии с дом — В. п.).

И. п. кто? что? Кот, дом

Р. п. кого? чего? Кота, дома

Д. п. кому? чему? Коту, дому

В. п. кого? что? Кота, дом

Т. п. кем? чем? Котом, домом

П. п. о ком? о  чём? О коте, о  доме

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Изменение существительных по падежам и  числам называется 
склонением.

  К 1-му склонению относятся существительные м. р., ж. р. 
и  общ. р. с  окончаниями -а, -я.
Вася, дедушка, мама, обжора.

  К 2-му склонению относятся существительные м. р. с  нуле-
вым окончанием и  ср. р. с  окончаниями -о, -е.
Дом, планетарий, воскресенье, чудо.

  К 3-му склонению относятся существи-
тельные ж. р. с  нулевым окончанием.
Жизнь, тишь, степь.

  К несклоняемым относятся суще-
ствительные иноязычного происхож-
дения без окончания.
Кенгуру, пальто, какао.

  К разносклоняемым относятся 
существительные, часть окончаний 
у  которых из одного склонения, 
часть — из другого. Это 10 слов на -мя  + путь, дитя.
Имя, время, племя, пламя, знамя, темя, бремя, стремя, 

семя, вымя, путь, дитя.

  К адъективному склонению относятся субстантивированные 
слова (те, которые образовались переходом в  существительные из 
других частей речи).
Детская, столовая, портной, немой, мороженое, жаркое.

Значение падежа и числа 
у нескло няемых существи-
тельных выражается с помо-
щью зависимых слов: новы-

ми пианино (Т. п. мн. ч.).
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Некоторые субстантиви-
рованные прилагательные 
и причастия утрачивают 
способность изменяться 
по родам и  числам: мо-

роженое (только ср.  р. 
ед. ч.).

Существительные общего рода 
обычно относятся к  1-му склоне-
нию либо к  несклоняемым словам, 
хотя могут обозначать лиц мужско-
го и  женского пола.
Обжора (он, она) — общий 

род. Визави (мой, моя)  — 
общий род.

 Но: доктор Петрова (слово доктор мужского рода, так как 
относится к  2-му склонению). 

1. Общее грамматическое значе-
ние (предмет).
2. Начальная форма (именитель-
ный падеж, единственное чис-
ло).
3. Постоянные морфологические 
признаки:

  собственное или нарицатель-
ное;

  одушевлённое или неодушев-
лённое;

  род;

  склонение.
4. Непостоянные морфологиче-
ские признаки:

  падеж;

  число.
5. Синтаксическая роль в пред-
ложении (указать, каким чле-
ном предложения является).

Ребята обсуждают интерес-

ную книгу.  

1. Книгу — сущ., обознача-
ет предмет, отвечает на вопрос 
что?.
2. Н. ф. — книга.
3. Постоянные морфологические 
признаки: нариц., неодуш., ж.  р., 
1-е скл.
4. Непостоянные морфологиче-
ские признаки: В. п., ед. ч.
5. Обсуждали (что?) книгу. 
В предложении является допол-
нением.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Имя прилагательное — самостоятельная часть речи, которая обознача-
ет признак предмета и  отвечает на вопросы  какой? чей?.

Имя прилагательное в предло-
жении может быть или опре-
делением, или сказуемым.

Каким членом предло-
жения может быть имя 
прилагательное?

ПЛАН РАЗБОРА ИМЕНИ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО ПРИМЕР РАЗБОРА
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

РАЗРЯДЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ПО ЗНАЧЕНИЮ

Притяжательные

Обозначают признак (каче-
ство), который может про-
являться у предмета в боль-
шей или меньшей степени.
На большом пруду.

Обозначают принадлежность чего-либо к лицу или животному.
Оленьи рога — рога оленя.

Обозначают такие признаки предмета, кото-
рые проявляются через отношение к друго-
му предмету, обстоятельству, действию.
Деревянная ложка — ложка из дерева.

Качественные Относительные

Качественные прилагательные отвечают на вопрос какой? и ха-
рактеризуют предмет:

  по величине (большой, короткий);
  возрасту (молодой, пожилой);
  цвету (зелёный, светлый);
  весу (массивный, лёгкий);
  температуре (горячий, прохладный);
  вкусу (солёный, сладкий);
  форме (прямой, круглый);
  внутренним качествам (ласковый, строгий);
  запаху (душистый, ароматный);
  действию (пугливый, смелый).

Могут иметь:
  степени сравнения;

  краткую форму;

  антонимы и синонимы.
Горячий — горячее; го-

ряч; холодный, жаркий.

Могут образовываться:
  от отвлечённых существительных;

  наречий на -о (-е);

  глаголов со значением проявле-
ния признака.
Белый — белизна, интерес-

ный — интересно, твёрдый — 

твердеть.

На конце качественных прилагательных 
в краткой форме после шипящих мягкий 
знак не пишется.
Колючий — колюч.

Ь
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Относительные прилагательные отвечают на вопрос какой? и  мо-
гут обозначать признак по отношению предмета:

  к другому материалу, из которого сделан предмет (деревянный 

стул — стул из дерева);
  назначению предмета (спортивный костюм — костюм для 

спорта);
  времени (вечерний теплоход — теплоход, который отправля-

ется вечером);
  месту (сельские жители — жители села);
  количеству (трёхэтажная школа — школа с тремя эта-

жами).

кожаный московскийльняной осиновыйa
-sан- - sск-- sян- - sов-

Суффиксы относительных прилагательных

дедов

бабушкин

Игорева

синицын

волчий

a-sов-

- sин-

- sев-

- sын-

- sий-

Суффиксы притяжательных прилагательных

имеют краткой формы, антонимов;
образуют степеней сравнения;
сочетаются со словом «очень».

Словосочетания, построенные по модели относит. прилаг. + 
+  сущ. можно заменить синонимичной конструкцией: сущ. + 
+ сущ. с предлогом.
Глиняный горшок  горшок из глины. 

НЕ

Притяжательные прилагательные отвечают на вопрос чей?.

имеют антонимов;
образуют степеней сравнения;
сочетаются со словом «очень».НЕ
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Сравнительная и превoсхoдная 
сте пени мoгут быть простыми 
и  составными.
Не имеют степеней сравнения 
прилагательные, обозначающие по-
 стоянный статичный признак 
предмета (квадратный, больной). 
Эти прилагательные не меня-
ют интенсивности своего качества 
в сторону усиления признака.

Простая форма сравнитель-
ной степени с суффиксом -ее 
является стилистически ней-
тральной, с суффик сом  -ей  — 
разговорной: горячsее (нейтраль-
ное)  — горячsей (разговорное).

В словосочетании притяжательное прилагательное можно заме-
нить существительным, к которому относится признак принад-
лежности.
Мамин платок — платок мамы.

В зависимости от контекста прилагательное может иметь разный 
разряд (если используется в переносном значении).

Лисий след 

Притяжательное
(кому принадлежит след).

Лисий воротник

Относительное
(из чего сделан воротник).

Лисий характер

Качественное
(качество характера).

Лисий

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПРЕВOСХOДНАЯ СТЕПЕНЬ

Обозначает боЌльшую или мень-
шую степень качества предмета 
пo сравнению с  тем же качествoм 
в  другoм предмете: старый — 
старше.

Указывает на самую высoкую или 
самую низкую степень качества 
в  даннoм предмете пo сравне-
нию с  тем же качествoм в  другoм 
oднoрoднoм предмете: старый  — 
старейший.

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
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Сравнительная степень Превосходная степень

Простая форма

Образуется с  помощью суф-
фиксов -ее, -ей, -е, -ше.
Новее, скорей, жарче, 

дальше

Образуется с  помощью суф-
фиксов -ейш-, -айш-.
Новейший, ближайший

Составная форма

Слова более и  менее  + на-
чальная форма.
Более высокий, менее ши-

рокий, более красивый, менее 

интересный, более новый, ме-

нее дорогой

Слово самый или наиболее/
наименее + начальная форма 
или простая сравнительная 
степень + слово всех.
Самый высокий, наиболее 

красивый, наименее интерес-

ный, выше всех

Род (в ед. ч.), число и  падеж прилагательного определяются 
по роду, числу и  падежу существительного, от которого зависит 
прилагательное.
Полные формы прилагательных, сложные формы сравнительной 
степени и  формы превосходной степени прилагательных изменя-
ются по родам (в  ед.  ч.), числам и  падежам.

РОД ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

Мужской

какой?

-Xой , -cый , -Xий  

какая?

-Xая , -cяя  

какое?

-Xое , -cее  

Женский Средний

добрcый  (день)

дальнXий  (путь)

леснXой  (зверь)

добрcая  (весть)

дальнXяя  (роща)

леснXая  (тишь)

добрcое  (дело)

дальнXее  (поле)

леснXое  (эхо)

СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
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Степени сравнения образуются поч-
ти от всех качественных прилага-
тельных, кроме босой, косой, сле-

пой, хромой, мёртвый, женатый, 
неко торых названий цветов (пур-

пурный), прилагательных с  суф-
фиксами оценки, например умень-
шительными (беловатенький).

В русском языке есть нескло-
няемые прилагательные (хаки, 
беж и подобные): цвет (ка-
кой?) хаки, стиль (какой?) 
милитари.

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

1. Общее грамматическое значе-
ние (признак предмета).
2. Начальная форма (именитель-
ный падеж, единственное число, 
мужской род).
3. Постоянные морфологические 
признаки: разряд (качественное, 
относительное, притяжательное).
4. Непостоянные морфологические 
признаки:

  число, род (в единственном 
числе);

  падеж (в полной форме);

  полная или краткая форма 
(у качественных прилагательных);

  степень сравнения (сравни-
тельная, превосходная) (у каче-
ственных прилагательных).
5. Синтаксическая роль в пред-
ложении (каким членом предло-
жения является).

Ребята обсуждают инте-

ресную книгу.  

1. Интересную — прилаг., 
обозначает признак предмета.
2. Н. ф. — интересный.
3. Постоянные признаки: каче-
ственное.
4. Непостоянные признаки: 
полн. ф., ед. ч., ж. р., В.  п.
5. Книгу (какую?) интерес-

ную. В предложении является 
определением.

Имя числительное — самостоятельная часть речи, которая обознача-
ет количество и  порядок предметов при счёте и  отвечает на вопросы 
сколько? который?.

Сколько? — Три.

ПЛАН РАЗБОРА ИМЕНИ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО ПРИМЕР РАЗБОРА
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РАЗРЯДЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПО ЗНАЧЕНИЮ

Количественные 
Обозначают количество и  отвечают на вопрос сколько?.

Три, две целых шесть десятых.

Порядковые 
Обозначают порядок при счёте и  отвеча-
ют на вопросы какой? какая? какие?.
Первый, сто пятнадцатый.

Собирательные 
Обозначают совокупность и  отвечают на вопрос сколько?.

Двое, трое, оба, обе.

РАЗРЯДЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПО СТРУКТУРЕ

Составные

Состоят из одного слова с  одним кор-
нем.
Один, три, одиннадцать, двадцать, 

три дцать, сорок.

Состоят из двух слов и более.
Тридцать один, сто тридцать первый.

Состоят из одного слова с  дву-
мя кор нями.
Пятьдесят, двести, во-

семьсот, шестисотый.

Простые Сложные

Пишется Не пишется

  На конце числительных от 5 до 20 
и 30 (тридцать).

  В середине числительных от 50 до 
80 и от 500 до 900 (восемьсот).

В середине числительных 15, 
16, 17, 18, 19 (пятнадцать, 

шестнадцать, семнадцать, во-

семнадцать, девятнадцать).

Ь В ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

Слитно пишутся: 
  простые количественные и порядковые числительные, оканчи-

вающиеся на -надцать, -адцать, -идцать (двенадцать, двадцать, 
тридцать); 
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