


Глагол

Интерактивные обучающие таблицы
«Морфология. Орфография» 

выполнены в программе  Microsoft Power Point

Кнопка, направляющая в основное меню 
презентации

Кнопка, направляющая в основное меню 
раздела

Кнопка, направляющая на отдельные слайды 
презентации 
 
Кнопки «Далее», «Назад»



Понятие о морфологии
Части речи
Имя существительное
Имя прилагательное 
Имя числительное
Местоимение
Глагол 
Причастие
Деепричастие
Наречие
Предлог
Союз
Частица
Междометие



- это раздел грамматики, который изучает разные 
аспекты слова: его принадлежность к определённой 
части речи, структуру, формы изменения, способы 

выражения грамматических значений

Части речи - это лексически-грамматические разряды, на 
которые распадаются слова языка вследствие наличия у 

них: 1) семантического признака (общее значение), 
2) морфологического признака (грамматические категории), 

3) синтаксического признака (синтаксическая функция)



Служебные

Междометие

Самостоятельные



Изменяемые

Склоняемые Спрягаемые

Неизменяемые
Наречие



Имя 
существительное

Имя 
прилагательное

Имя 
числительное Местоимение



Глагол Причастие

Деепричастие



Предлог Союз

Частица



Междометие

Звукоподражательные 
слова



1. Понятие об имени существительном
2. Общее грамматическое значение
3. Одушевлённые и неодушевлённые имена
существительные
4. Имена собственные и нарицательные
5. Род имени существительного
6. Число имени существительного
7. Падежи имени существительного
8. Склонение существительных
9. Безударные гласные Е – И в окончаниях
существительных
10. Правописание существительных
11. Правописание НЕ с существительными
12. Морфологический разбор 
имени  существительного



Имя существительное — часть    речи, которая обозначает 
предмет и отвечает на вопросы кто? что?.

 Большинство имён существительных изменяется 
по падежам и числам

Имя   существительное

Синтаксическая роль имени существительного

мужской род женский род средний род

собственное / нарицательное одушевлённое / 
неодушевлённое



Общее грамматическое значение
КТО? ЧТО?

Общее 
грамматическое

Вещественные:
воздух, бензин, сахар, 
керосин, соль, перец

Собирательные:
детвора, листва, 
молодёжь, народ

Конкретные:
книга, самолёт, 
человек, ребёнок

Отвлечённые:
учение, радость, горе, 
тоска, выносливость



Одушевлённые Неодушевлённые

Именительный падеж 
КТО?

дедушка
соловей

Именительный падеж 
ЧТО?

здание
город

Винительный падеж 
КТО? (как род. п.)

дедушку
соловья

Винительный падеж 
ЧТО? (как им. п.)

 здание
город



Собственные имена 
существительные

Нарицательные имена 
существительные



Собственные имена существительные
 называет единичные 

(индивидуальные) предметы 

имена, отчества, 
фамилии людей, клички 

животных, названия 
городов, рек, гор и т. д. 

пишутся с большой 
буквы: Лев Николаевич 
Толстой, Черное море, 

Москва 

названия книг, газет, 
журналов, кинофильмов, 
кораблей, автомобилей и 
т. п. пишутся с большой 

буквы и выделяются 
кавычками: газета 

«Правда», поезд «Дружба», 
фильм «Девчата»



Нарицательные 
имена существительные

 называет однородные предметы

пишутся 
со строчной буквы:

земля,
вода,

поколение,
атмосфера



Мужской род
(этот, мой, он)

Женский род
(эта, моя, она)

Средний род
(это, моё, оно)

мальчик

юноша

конь 

Девочка

земля

мышь

существо
поле

озеро

Существительные общего рода могут 
называть лиц и мужского, и женского рода: 

Какой ты неряха!   Какая ты неряха!



Единственное
(один предмет)

Множественное
(несколько предметов)

след
луч
снег

яблоко
поле
роща   

машина

следы
лучи
снега

яблоки
поле
рощи

машины

По числам изменяются конкретные существительные 

только форма ед. числа только форма мн. числа



1. Собирательные: 
молодежь, детвора, сырьё, 
студенчество, человечество 
2. Вещественные: 
асфальт, мёд, бензин, железо, фарфор, 
3. Отвлеченные: 
белизна, злоба, ловкость, молодость, 
доставка, молотьба, беготня 
4. Собственные: 
Москва, Волга 



1. Названия составных и парных предметов: 
брюки, весы, ворота, грабли, вилы, качели, клещи
2. Вещественные: 
белила, дрожжи, консервы, макароны, обои, опилки 
3.Отвлеченные: 
хлопоты, каникулы, сутки, будни, сумерки
4. Собственные: 
Карпаты, Афины, Альпы 
У данных существительных не определяется род 
и тип склонения 



Падежи Вспомогател. 
слово

Падежн. 
вопросы

Смысловые 
вопросы

Предлоги

Именительный есть кто? 
что? 

Родительный нет кого? 
чего? 

где? куда? 
откуда?

без, до, от, 
из, у и т. д.

Дательный обрадовался кому? 
чему? 

где? куда? к, по

Винительный вижу кого? 
что? 

где? куда? на, за, под, 
перед, в, про 

Творительный доволен кем? чем? где? куда? за, над, под, 
перед и т. д.

     Предложный думаю оком?                  
о чем? 

где? о, об, на, в, 
при 

Косвенные падежи

! Падеж существительного определяй так:
1. Найди слово, от которого оно зависит.

2. От этого слова поставь вопрос 
    к существительному.

3. По вопросу и предлогу определи падеж.
  - Мы ночевали у костра.

    ночевали (у чего? где?) у костра Р.п
  - Ночные бабочки летели на огонь.

    летели (кто?) бабочки                         И.п.
    летели (на что? куда?) на огонь В.п.



Существительные:
мужской род
женский род

- а  ,   - я папа  дядя
мама  тётя

Существительные:
мужской род
средний род - о  ,   - е

дом    сад
озеро   поле

Существительные:
женский род - ь дочь    ель

Склонение – это изменение существительных по падежам 

1 1 
скл

22 2 
скл

33 3 
скл

  ! Склонение существительного                       
определяй так:
1. Поставь существительное в И.п. ед.числа.

    2. Найди окончание существительного.
    3. Определи его род.
    4. По роду и окончанию определи склонение.

- В траве блестят светлячки.
в траве - (что?) трава                   (ж.р.)    I скл.

    Светлячки - (кто?) светлячок      (м.р.)    II скл.

Разносклоняемые существительные



Именительный мама            дядя

Родительный мамы            дяди

Дательный маме            дяде

Винительный маму            дядю

Творительный мамой            дядей

     Предложный о маме            о дяде



Именительный озеро            конь

Родительный озера           коня

Дательный озеру            коню

Винительный озеро            коня

Творительный озером            конём

     Предложный об озере           о коне



Именительный дочь            печь

Родительный дочери            печи

Дательный дочери            печи

Винительный дочь            печь

Творительный дочерью            печью

     Предложный о дочери            о печи



Падеж Единственное число Множественное число
Именительный время   путь времена пути

Родительный времени   пути времён     путей

Дательный времени   пути временам путям

Винительный время   путь времена пути

Творительный временем путём временами    путями

     Предложный о времени о пути о временах  о путях

Разносклоняемыми существительными являются: 10 сущест. на -мя: 
бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя;

существительное мужского рода путь



Падеж I скл. II скл. III скл. Разноскл. сущ.
Родительный -И - -И -И

Дательный -Е - -И -И
Предложный -Е -Е -И -И

В словах на -ИЯ

Родительный -И -Я
Дательный -И -Ю

     Предложный -И -И



 

образованных при 
помощи суффиксов 

-ЧИК-, -ЩИК-

Правописание 
суффиксов -ЕК-, -ИК-



После -л- В остальных 
случаях 

пишется Ь не пишется Ь 

стульчик 
пильщик 
пальчик 

каменщик 
балкончик 
одуванчик 



Гласная выпадает Гласная 
сохраняется 

-ек- -ик-

замочек – замочка
 

платочек - платочка 

орешек - орешка 

листик – листики

ключик – ключики

садик - садики 



Слитно Раздельно
1. Не употребляется без 
НЕ: 
невежда, ненастье, 
небылицы 
2. Если слово с не можно 
заменить близким по 
значению словом без НЕ: 
недруг - враг, 
неправда - ложь 

Если есть или 
подразумевается 
противопоставление: 
Не правда, а ложь. 
Не друг, а враг. 
Не счастье, а горе. 



                       План разбора
I. Часть речи. Общее значение. 
II. Морфологические признаки.
1. Начальная   форма   (именительный   
падеж   единственного числа).
2. Постоянные признаки: а) собственное 
или нарицательное, б) одушевлённое или 
неодушевлённое, в) род, г) склонение.
3. Непостоянные признаки: а) падеж, 
б) число.
III. Синтаксическая роль.

   Образец письменного разбора

На печальные поляны льёт печально свет 
                                                                        она. 
Поляны — сущ.
I. (Что?) поляны.
Н. ф. — поляна. 
II. Пост. — нариц., неодуш., ж. р., 
1-го скл.; непост. — вин. пад.,мн. ч.
III. Льёт (на   что?) на поляны.



- подлежащее, 
- дополнение, 
- несогласованное определение, 
- обстоятельство, 
- иногда именная часть 
  составного сказуемого, 
- приложение 



1. Понятие об имени прилагательном
2. Разряды прилагательных по значению
3. Качественные и относительные прилагательные
4. Переход прилагательных из одного разряда в другой
5. Полные и краткие прилагательные, их правописание 
6. Склонение прилагательных
7. Степени сравнения прилагательных
8. Написание -Н- и -НН- в прилагательных
9. Написание суффиксов -СК- и -К- 
в прилагательных
10. Правописание НЕ с прилагательными
11. Морфологический разбор имени прилагательного



Имя   прилагательное — это часть
которая обозначает признак предмета и 

отвечает на вопросы какой? чей?

Имена прилагательные

изменяются 
по родам

изменяются 
по падежам

изменяются 
по числам

Полная форма Краткая форма

Синтаксическая роль имени прилагательного



Качественные 
прилагательные

Относительные 
прилагательные

Притяжательные 
прилагательные 



Качественные прилагательные –
 это прилагательные, обозначающие такой 
признак предмета, который  выражает его 

качество и воспринимается нами сам по себе, 
независимо от других предметов. Такой 

признак может быть у предмета в большей 
или меньшей степени:

старый – старее, 
веселый – веселее,
тёмный – темнее



Относительные прилагательные –
 это прилагательные, обозначающие такой 

признак предмета, который  данного предмета 
к другим предметам и явлениям, такой признак 

не может быть у предмета в большей или 
меньшей степени: 
деревянный (дом),

 газетное (сообщение),
городской адрес,
вчерашний день



Притяжательные прилагательные –
 это прилагательные, обозначающие такой 

признак предмета, который  выражает 
принадлежность предмета какому-нибудь 

существу, такой признак не может быть у 
предмета в большей или меньшей степени: 

дедушкин (рассказ),
лисья (нора),

мамино (платье),
заячий (след)



различие
                          Качественные прилагательное 
 1. Имеют степени сравнения: светлый, светлее, самый светлый. 
2. Имеют краткую форму: черный - черна. 
3. Могут сочетаться с наречиями очень, необыкновенно, 
чрезвычайно, недостаточно, слишком. 
4. Образуют путём повтора сложные прилагательные: 
белый-белый, хитрый-прехитрый. 
5. Могут образовывать прилагательные с приставкой не-: 
недорогой. 
6. К ним можно подобрать антонимы: короткий - длинный. 
7. К ним можно подобрать синонимы: 
смутный - неясный - расплывчатый. 
8. Образуют прилагательные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами: серый - серенький - сероватый. 
9. Образуют наречия на -о, -е: 
           активный - активно, горячий - горячо. 

   Относительные прилагательные
1. Не обладают ни одним из признаков, 
характерных для качественных прилагательных. 
2. Указывают на отношение одного предмета к 
другому: медный таз - таз из меди. 
Можно подобрать синонимичные словосочетания: 
каменный забор - забор из камня, 
мясной бульон - бульон из мяса, 
приморский город - город около моря, 
январский мороз - мороз в январе. 



Качественные 
относительные

Относительные 
качественные

Притяжательные
качественные, 

относительные 



Качественные 
прилагательные

Употребление их 
в значении 

относительных
кислая (ягода)

живой (ребёнок)
лёгкий (характер)

белый (снег)
цветное (платье)

кислая (реакция)
живая (изгородь)

лёгкая (атлетика)
белый (уголь)

цветные (металлы)



Относительные 
прилагательные

Употребление их 
в значении 

качественных
- малиновое (из малины) 
варенье, 
- мирное (во время мира) 
время, 
- оловянный (из олова) 
солдатик, 
- стальной (из стали)
         нож 

- малиновый 
(тёмно-красный) берет,
- мирный (спокойный) 
характер,
- оловянные (тусклые) 
глаза,
- стальные (крепкие) 
мышцы 



Притяжательное 
прилагательное 

- медвежья 
пасть,

- лисья нора,

- волчий вой, 

- заячий выводок 

- медвежья шуба
(на меху 
медведя),
- лисий (из меха 
лисы) воротник, 
- волчий (из меха 
волка) тулуп, 
- заячий след 
(след от зайца) 

- медвежья 
(неуклюжая) 
походка,
- лисья (хитрая) 
речь,
- волчий (злой) 
взгляд,
- заячий (трус) 
характер 

Употребление притяжательного 
прилагательного в значении 



Полные 
прилагательные

Краткие 
прилагательные



-ЫЙ -ИЙ -ОЙ -ОЕ -ЕЕ -АЯ -ЯЯ -ЫЕ -ИЕ
весёлый 

(день)
лёгкий 
(груз) 

крутой 
(берег) 

голубое 
(озеро) 

хорошее 
(дело) 

весёлая 
(сказка) 

утренняя 
(почта) 

добрые
(люди) 

синие 
(глаза) 

мужской род – 
КАКОЙ?

средний род 
– КАКОЕ?

женский род 
– КАКАЯ?

для всех 
родов – 
КАКИЕ?

Единственное число Множеств.
число

Полные прилагательные изменяются 
по падежам (склоняются), родам, числам

! Чтобы определить, какая гласная пишется в 
безударном окончании прилагательного, нужно:
1) найти определяемое существительное:
     люблю ран…ю весну;
2) от этого существительного задать вопрос 
     к прилагательному (какой?):
     весну - какую?;
3) согласовать окончание прилагательного 
    с окончанием вопросительного слова:
    какую? - раннюю  ! Помни о соответствии 

ые-ие, ая-яя, ое-ее 



мужской род женский род средний род
нулевое 

окончание -О, -Е -А -Ы, -И
свежий (воздух) – 
свеж   ; 
важный (повод) 
– важен 

(утро) свежо ; 
(море) сине 

(скатерть) 
свежа ;
(задача) важна 

(цветы) свежи ; 
(достижения) 
важны 

Единственное число Мн. число 
для всех 

родов

Краткие прилагательные изменяются по родам, числам, 
не изменяются по падежам

У кратких прилагательных на конце после шипящих 
Ь не пишется: сыпуч, горюч, свеж 



Склонение 
притяжательных 
прилагательных                     
с суффиксом -ИЙ

Склонение качественных и 
относительных прилагательных 

Склонение 
притяжательных 
прилагательных                     

с суффиксом 
-ИН (-ЫН), -ОВ (-ЕВ)



И.п.

Р.п.

Д.п.

В.п.

Т.п.

П.п.

какой ?

какого ?

какому ?

какой ?

каким ?

о каком ?

большой 
(сад)

 большого 
(сада)

 большому 
(саду)

 большой 
(сад)

 большим 
(садом)

 о большом 
(саде)

медный 
(таз)

медного 
(таза)

медному 
(тазу)

медный 
(таз)

медным 
(тазом)

о медном 
(тазе)

зимний 
(лес)

зимнего 
(леса)

зимнему 
(лесу)

зимний 
(лес)

зимним 
(лесом)

о зимнем 
(лесе)



И.п.

Р.п.

Д.п.

В.п.

Т.п.

П.п.

какая ?

какой ?

какой ?

какую ?

какой ?

о какой ?

голубая  
(звезда)
 голубой  
(звезды) 
 голубой  
(звезде) 

 голубую  
(звезду) 
 голубой  
(звездой) 

 о голубой  
(звезде)

добрая 
(мама)

 доброй 
(мамы) 
 доброй 
(мамой) 
 добрую 
(маму) 

 доброй 
(мамой) 

о доброй 
(маме)

ранняя 
(весна)
 ранней 
(весны) 
 ранней 
(весной) 
 раннюю 
(весну) 
 ранней 
(весной) 
о ранней 
(весне)



И.п.

Р.п.

Д.п.

В.п.

Т.п.

П.п.

какое ?

какого ?

какому ?

какое ?

каким ?

о каком ?

золотое 
(сердце)

 золотого 
(сердца)

 золотому 
(сердцу)
 золотое 
(сердце)

 золотым 
(сердцем)

 о золотом 
(сердце)

железное 
(алиби)

железного 
(алиби)

железному 
(алиби)

железное 
(алиби)

железным 
(алиби)

о железном 
(алиби)

раннее 
(утро)

раннего 
(утра)

раннему 
(утру)
раннее 
(утро)
ранним 
(утром)
о раннем 

(утре)



мужской и 
средний род

женский род

И.п.

Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

чей? лисий 
чьё? лисье 
чьего? лисьего
чьему? лисьему
как Им. падеж
чьим? лисьим
о чьём? о лисьем

чья? лисья 
                 
чьей? лисьей
чьей? лисьей
чью? лисью
чьей? лисьей
о чьей? о лисьей

чьи? лисьи 

чьих? лисьих
чьим? лисьим
как Им. падеж
чьими? лисьими
о чьих? о лисьих

Единственное число Мн. число
(для всех 

родов)

П
а
д
е
ж

Во всех формах прилагательного с суффиксом -ий (-й)                             
в середине слова пишется Ь, кроме форм м. р. Е. ч. им. и вин. П.: 

лисья, лисьей, но лисий  



мужской и 
средний род

женский род

И.п.

Р.п.

Д.п.

В.п.
Т.п.
П.п.

чей? мамин  
чьё? мамино 
чьего?  мамина
              маминого
чьему? мамину
              маминому
как И. или Р. падеж
чьим? маминым
о чьём? о мамином

чья? мамина 
                 
чьей? маминой

чьей? маминой

чью? мамину
чьей? маминой
о чьей? о маминой

чьи? мамины 

чьих? маминых

чьим? маминым

как И. или Р. пад. 
чьими? мамиными
о чьих? 
о маминых

Единственное число Мн. число
(для всех 

родов)

П
а
д
е
ж



Сравнительная Превосходная

Степени сравнения имеют только 
качественные прилагательные



Простая форма Сложная форма
образуется с 

помощью 
суффиксов:

-ЕЕ (ЕЙ):
сильный – сильней

 -Е:
большой – больше

 -ШЕ:
старый – старше 

образуется с 
помощью частиц:

БОЛЕЕ, МЕНЕЕ:
более громкий,
менее звучный 

Меняется по 
родам, числам, 

падежам



Простая форма Сложная форма
образуется с 

помощью 
суффиксов:

-ЕЙШ:
спокойный –  

спокойнейший
 -АЙШ:

низкий – нижайший 

образуется с 
помощью частиц:

САМЫЙ, НАИБОЛЕЕ, 
НАИМЕНЕЕ :

самый умный,
наиболее умный,

наименее звучный 

Меняется по родам, числам, падежам



                                               -Н-
1. Прилагательные, не образованные от других
    частей речи: юный, синий, рьяный 
2. Прилагательные с суффиксами -АН-, -ЯН-, -ИН-:
    кожаный, серебряный, глиняный, куриный 
    Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный 
3. Прилагательные, образованные от
    бесприставочных глаголов несовершенного вида с
    суффиксами -Н-, -ЕН- и не имеющие зависимых слов: 
    груженые вагоны, вязаная кофта, жареные караси 
    Исключения: желанный, священный, негаданный,
    данный, неслыханный 

                                               -НН-
1. Прилагательные, образованные от
    существительных с основой на -Н с помощью
    суффикса -Н-: лимонный (лимон + н), 
    машинный (машина + н), каменный (камень + н) 
2. Прилагательные с суффиксами -ЕНН-, -ОНН-:
    клюквенный, революционный 
    Исключение: ветреный 
3. При наличии приставок: безветренный 

В кратких прилагательных -Н-, -НН- пишутся в 
соответствии с полной формой: 

 Травы зелены (зеленый). Дорога длинна (длинный)



-К- -СК-
1. В качественных прилагательных, 
которые имеют краткую форму: 
низкий - низок, вязкий - вязок, 
дерзкий - дерзок 
2. В некоторых относительных 
прилагательных, образованных от 
существительных с основой 
на -К, -Ч, -Ц: 
        грецкий - грек, ткацкий - ткач,
        немецкий - немец 

В относительных 
прилагательных: 
матросский - матрос, 
кавказский - Кавказ 



Слитно Раздельно
1. Не употребляются без НЕ: 
ненастный – ненавистный 
2. Если слово с НЕ можно 
заменить близким по значению 
словом без НЕ:
небольшой (маленький)
3. При наличии слов очень, 
весьма, крайне, в высшей 
степени, совершенно, вполне, 
почти, отчасти, совсем, 
чрезвычайно:
               крайне неосторожный, 
               очень нехороший

1. Если есть или 
подразумевается 
противопоставление: 
Не большой, а маленький
Не плохой, а хороший.
Не далёкий, а близкий.
Река мелкая? Река не мелкая. 
2. Если противопоставление 
подразумевается и отрицание 
усиливается отрицательными 
местоимениями и наречиями:
отнюдь не верное, 
нисколько не радостное



                   План разбора
I. Часть речи. Общее значение. 

II. Морфологические признаки.
1. Начальная форма (именительный падеж 

единственного числа мужского рода).
2. Постоянные признаки: качественное, 

относительное или притяжательное.
3. Непостоянные признаки: 1) у качественных: 

а) степень сравнения, б) краткая и полная форма; 
2) у всех прилагательных: а) падеж, б) число, 
в) род (в ед. числе).

III. Синтаксическая роль.

              Образец письменного разбора

Чиста небесная лазурь. 
Небесная  (лазурь) — прилаг.
I. Лазурь  (какая?) небесная.
Н. ф. — небесный.
II. Пост.— относит.; непост. — в    им. пад., 
ед. ч., ж. р.
III. Лазурь (какая?) небесная.



- определение, 
- именная часть 
  составного сказуемого; 
- краткие прилагательные –
  сказуемые 



1. Понятие об имени числительном
2. Разряды числительных по значению
3. Разряды числительных по строению
4. Правописание числительных
5. Количественные числительные
6. Разряды количественных 
числительных
7. Порядковые числительные
8. Морфологический разбор
имени числительного



Имя   числительное — часть речи,  которая  
обозначает  количество   предметов,  число,   

а также порядок предметов при счёте. 
Имена числительные отвечают на вопросы 

сколько? и какой?

Имена числительные изменяются по падежам

количественные порядковые

Синтаксическая роль имени числительного



Общее 
грамматическое 

значение

Количественные 
(сколько?)

пять, десять, 
шестьдесят два

Порядковые 
(который? какой?) 
пятый, десятый, 

шестьдесят второй



Числительные по 
строению

Простые
(один корень)

три, сто

Сложные
(несколько слов)

пятьдесят

Составные
(несколько корней)

сто двадцатый



Удвоенные 
согласные

Ь в середине 
в И. п. и В. п.

Ь не пишется 
в середине

Ь на конце

одиннадцать
миллион
миллиард

от 50 до 80, 
от 500 до 900

пятьдесят
шестьдесят
семьдесят

восемьдесят
пятьсот

шестьсот
семьсот

восемьсот
девятьсот

от 15 до 19

пятнадцать
шестнадцать
семнадцать

восемнадцать
девятнадцать

От 5 до 20 
и 30

пять
десять

двадцать
тридцать



Количественные числительные обозначают количество 
предметов или отвлечённое число и отвечают на вопрос 

сколько?: один, пятьдесят восемь, сто двадцать два

Изменяются Синтаксическая роль 

По падежам, 
не имеют 

рода 
(кроме один, 
два) и числа

   (кроме один)

Могут быть разными членами 
предложения: 
Сорок делится на четыре. 
Семью семь – сорок девять. 
Занятия в школе начинаются в 
девять часов. 



Числительные, 
обозначающие целые числа

Дробные 
числительные

Собирательные 
числительные 



Один Два, три, четыре 

От 50 до 80, от 500 до 900, 
200, 300, 400

Составное числительное, 
обозначающее целое число 

От 5 до 20 и 30 40, 90, 100 

Слова полтора, полтораста

Имена числительные, обозначающие целые числа, 
изменяются по падежам



Мужской род Средний род Женский род

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.

Т. п.

П. п.

один
одного
одному
как И. п. 
или Р. п.
одним

об одном

одно
одного
одному
как И. п.

одним

об одном

одна
одной
одной
одну

одной 
(-ою)

об одной

одни
одних
одним
одни,
одних

одними 

об одних

Единственное число Мн. число
(для всех 

родов)

П
а
д
е
ж

ОДИН



ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ

Падеж Два  Три Четыре

И. п.

Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

два (м. и ср. р.)
две (ж. р.)

двух
двум

как И. п. или Р. п.
двумя
о двух

три

трёх
трём

как И. /Р. п.
тремя
о трёх

четыре

четырёх
четырём

как И. /Р. п.
четырьмя
о четырёх



ОТ ПЯТИ ДО ДВАДЦАТИ И ТРИДЦАТЬ

Падеж Пять  Восемь Двадцать

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.

П. п.

пять
пяти
пяти
пять

пятью

о пяти

восемь
восьми
восьми
восемь

восьмью

о восьми

двадцать
двадцати
 двадцати 
двадцать

двадцатью
о двадцати

В родительном, дательном                  
и предложном падежах 

количественных 
числительных от 11 до 19                   

в окончании пишется буква И:
к пятнадцати (Д. п.) часам



СОРОК, ДЕВЯНОСТО, СТО

Падеж Сорок Девяносто Сто

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

сорок
сорока
сорока
сорок

сорока 
о сорока

девяносто
девяноста
девяноста
девяносто
девяноста

о девяноста

сто
ста
ста
сто
ста

о ста

И., В., сорок девяносто сто

Р., Д., Т., П сорока девяноста ста

Запомни!



ОТ 50 ДО 80, ОТ 500 ДО 900, 200, 300, 400

Падеж От 50 
до 80

 От 500  до 
900

200, 300, 400

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

пятьдесят
пятидесяти
пятидесяти
пятьдесят

пятьюдесятью
о пятидесяти

пятьсот
пятисот

пятистам
пятьсот

пятьюстами
о пятистах

двести
двухсот

двумстам
двести

двумястами
о двухстах



СОСТАВНОЕ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Падеж Составное числительное 1986
И. п.
Р. п.
Д. п.

В. п.
Т. п.

П. п.

тысяча девятьсот восемьдесят шесть
тысячи девятисот восьмидесяти шести
тысяче девятистам восьмидесяти 
шести
тысячу девятьсот восемьдесят шесть
тысячей девятьюстами 
восьмьюдесятью шестью
о тысяче девятистах восьмидесяти 
шести 

У составного 
количественного 
числительного, 

обозначающее целое число, 
склоняются все слова,                        

из которых оно состоит



К количественным числительным относятся 
слова полтора, полтораста

Полтора Полтораста
Обозначает количество, 

равное единице и половине 
единицы.

 Имеет две формы: 
 И. и В. п. (формы рода) – 

полтора метра, 
полторы тонны; 

Р., Д., Т., П. п. – 
 полутора килограммов 

яблок  

Обозначает количество 
предметов, равное ста 

пятидесяти. 
Имеет две 

падежные формы:
И., В. п. – 

полтораста страниц;
Р., Д., Т., П. п. – 

полутораста страниц



Дробное числительное обычно состоит из двух 
частей: первая часть называет числитель дроби 

и представляет собой количественное 
числительное, вторая часть называет 

знаменатель дроби и представляет собой 
порядковое числительное 

Склонение



При склонении дробных числительных 
изменяются обе части: первая часть склоняется 

как числительное, обозначающее целое число, 
вторая – как прилагательное 

во множественном числе 

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

две пятых
двух пятых
двум пятым
две пятых

двумя пятыми
о двух пятых

три пятых
трёх пятых
трём пятым
три пятых

тремя пятыми
о трёх пятых

Если дробное числительное 
обозначает количество, то 
существительное при нём 

ставится в родительном падеже: 
от трёх пятых (бассейна, рек), 
к трём пятым (бассейна, рек)

Синтаксическая роль
В предложении является одним 

членом предложения: 
Прошла  одна вторая месяца. 



Собирательные числительные близки к 
количественным. Обозначают количество 

предметов как одно целое: 
оба (обе), двое, семеро 

Собирательные числительные образуются от 
количественных числительных при помощи 

суффиксов -ер-, -ой- (кроме оба, обе): 
пятеро, дво[й э ] 

Склонение Употребление



Собирательные числительные двое, трое, 
четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, 

девятеро, десятеро склоняются как 
прилагательные во множественном числе 

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.

     П. п.

семеро
семерых
семерым
семеро

с семерыми
о семерых

десятеро
десятерых
десятерым
десятеро

с десятерыми
о десятерых



Собирательные числительные употребляются 
с существительными:
1) обозначающими людей мужского пола: 
двое друзей, четверо учеников; 
2) обозначающими детёнышей: 
семеро козлят, пятеро котят; 
3) имеющими только форму множественного числа 
или обозначающими парные предметы: 
     трое ножниц, двое брюк

Синтаксическая роль
Сочетание собирательного числительного с 

существительным является одним членом предложения: 
Шестеро человек войти в автобус.  



Порядковые числительные обозначают порядок 
предметов при счёте и отвечают на вопрос 

какой? (какая? какое? какие?)

Порядковые числительные образуются от 
количественных (кроме первый, второй): 

три – третий, пять – пятый 

Изменяются Особенности 
правописания



Порядковые числительные изменяются по родам, 
числам, падежам. Склоняются как имена 

прилагательные. При склонении составной 
формы изменяется только последнее слово 

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

тысяча девятьсот пятидесятый 
тысяча девятьсот пятидесятого 
тысяча девятьсот пятидесятому 

как И.п. или Р.п. 
тысяча девятьсот пятидесятым 

о тысяча девятьсот пятидесятом 

Окончания порядковых числительных 
определяются так же, как и окончания 

прилагательных 

Мужской и средний род Женский род
Окончание
Т. п. ед. ч. – 

-ым (-им)
П. п. ед. ч. – 

-ом (-ем)

Окончание
В. п. ед. ч. – 

-ую (-юю)
Р., Д., Т., П. п., ед. ч. – 

-ой (-ей)



Если порядковые числительные находятся в составе 
названий праздников или знаменательных дат, 
то пишутся с прописной буквы: Девятое мая 

Если числительное написано цифрой, то с прописной 
буквы пишется следующее 

за ним слово: 9 Мая 

Синтаксическая роль 
Порядковые числительные в предложении 

обычно являются определением: 
Он был рад первой оценке.  



                        План   разбора
I. Часть речи. Общее значение.
II. Морфологические признаки. 
1. Начальная форма (именительный падеж). 
2. Постоянные признаки: 
а) простое или составное; 
б) количественное или порядковое. 
3. Непостоянные признаки: а) падеж;  
б) число (если есть); в) род (если есть).
III. Синтаксическая роль.

        Образец письменного разбора

Петя выучил пятнадцать английских
                                                              слов.
Пятнадцать — числит.
I. Выучил (сколько?) пятнадцать 
(слов). Н. ф.— пятнадцать.
II. Пост.— прост., колич., целое; 
непост.— в вин. пад.
III. Что? пятнадцать (слов).



Количественные:
любой член предложения:
 
Порядковые:
- определение, 
- именная часть составного
  именного сказуемого 



1. Понятие о местоимении
2. Разряды местоимений
3. Личные местоимения
4. Возвратное местоимение
5. Притяжательные местоимения
6. Вопросительные местоимения
7. Относительные местоимения
8. Неопределённые местоимения
9. Отрицательные местоимения
10. Определительные местоимения
11. Указательные местоимения
12. Морфологический разбор местоимения



Местоимение – часть речи, которая
    указывает на предметы, признаки и

    количества, но не называет их

Местоимения изменяются

по падежам по родам
(не все)

по числам
(не все)

Синтаксическая роль местоимения



Личные 
местоимения

Возвратное 
местоимения

Притяжательные 
местоимения

Относительные 
местоимения

Отрицательные 
местоимения

Указательные 
местоимения

Вопросительные 
местоимения

Неопределённые 
местоимения

Определительные 
местоимения



я, мы, ты, вы, он, она, оно, они
Отвечают на вопросы: кто? чей?

Указывают на лица, 
которые участвуют в речи

                   Морфологические признаки 
1) Бывают ед. и мн.ч. 
2) Изменяются по падежам: 
    И. п. я               В. п. меня 
    Р. п. меня        Т. п. мной (-ою) 
    Д. п. мне          П. п. обо мне 
3) В 3 л. ед.ч. имеет род: 
    он (м.р.), она (ж. р.), оно (ср.р.) 



Синтаксическая роль
Подлежащее: 

Я пою. 
Дополнение: 

Не ходи к нему. 

                Особенности употребления
1) В косвенных падежах к местоимениям 
    3-го лица после предлога прибавляется Н:
    увидел его, пришёл к нему. 
2) Для выражения вежливости вместо
    местоимения ты используется местоимение
     Вы. 



себя
Отвечает на вопросы: кого?

Указывает на действующее лицо 

                   Морфологические признаки 
1) Изменяется по падежам, но не имеет И.п.: 
    И. п. -               В. п. себя 
    Р. п. себя        Т. п. собой (-ою) 
    Д. п. себе        П. п. о себе 

2) Не имеет рода и числа. 

Синтаксическая роль
Дополнение: 
Цени себя. 



мой, твой, наш, ваш, свой 
Отвечают на вопросы: чей?

Указывают на признак предмета                   
по его принадлежности 

                   Морфологические признаки 
1) Изменяются по родам: 
    мой (м.р.), моя (ж.р.), моё (ср.р.). 
2) Изменяются по числам: твой (ед.ч.), твои (мн.ч.). 
3) Изменяются по падежам: 
    И. п. наш              В. п. наш 
    Р. п. нашего        Т. п. нашим 
   Д. п. нашему        П. п. о нашем 

Синтаксическая роль
Определение: 

Я видел твою маму. 
~~~~~~~~



кто? что? какой? чей? который? 
сколько? где? когда? куда? откуда? почему? 

зачем? и др. 
Передают вопрос о предмете, его признаке или 

количестве 
                   Морфологические признаки 
- кто? что? сколько? изменяются по падежам, не имеют
  рода, числа: 
  И. п. сколько               В.п. сколько 
  Р. п. скольких             Т. п. сколькими 
  Д. п. скольким            П. п. (о) скольких
- какой? чей? который? изменяются по падежам, родам,
  числам: 
- какому (дат. пад., м.р., ед.ч.), которых (вин. пад., мн.ч.) 
где? когда? куда? откуда? почему? зачем? не изменяются 



Синтаксическая роль
Подлежащее, дополнение: 

Сколько тут было кудрявых берёз. 
Определение: 
Который час? 

Обстоятельство: 
Где течёт река Нева? 

    Особенности правописания
откуда? почему? 

зачем? насколько? –  
пишутся слитно 

~~~~~~~~~~



кто, что, какой, чей, который, сколько, где, когда, куда, 
откуда, почему, зачем и др. 

Связывают простые предложения в составе 
сложноподчинённого, где являются союзными словами 

                      Морфологические признаки 
- кто, что, сколько – изменяются по падежам, не имеют
  рода, числа; 
- какой, чей, который – изменяются по падежам, родам,
  числам; 
- где, когда, куда, откуда, почему, зачем - не изменяются 

Особенности правописания 
откуда, почему, 

зачем, насколько – 
пишутся слитно 

Синтаксическая роль
Могут быть разными членами предложения

Иду под липами нависшими, 
где стынет утренняя тишь. 



кто? что? какой? чей? который? 
сколько? где? когда? куда? откуда? почему? 

зачем? и др. 
некто, нечто, некоторый, несколько, некогда, кто-то, 

что-то, кто-нибудь, какой-то, когда-то, кое-кто, 
кое-где и др. 

                                 Способ образования
Образуются от вопросительных местоимений 
путём прибавления: 
- частицы НЕ-, которая превращается в приставку:
  некто, нечто;
- частиц -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, КОЕ-: 
  кто-либо, кое-где  



Морфологические признаки 
Изменяются как вопросительные местоимения (кроме 

некто, нечто, которые по падежам не изменяются)

    Особенности правописания
Местоимения с частицами -то, -либо, -нибудь, кое- 

пишутся  через дефис: кое-что, кто-либо. 
Если частица кое- отделена от местоимения 

предлогом, то она пишется отдельно: кое о чем 

Синтаксическая роль
Подлежащее, дополнение: 

Кто-то пришёл. 
Определение: 

К тебе приходил какой-то человек. 
Обстоятельство: 

Кое-где прошёл дождь 



никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, нигде, 
никогда, никуда и др. 

Указывают на отсутствие предметов, признаков, 
количества 

           Морфологические признаки 
Изменяются как вопросительные местоимения, 

от которых они образованы. 
Некого, нечего — не имеют формы И. п. 

         Способ образования 
Образуются от вопросительных путём прибавления 

частиц НИ- или НЕ-, которые превращаются 
в приставки: некого, никакой 



Синтаксическая роль
Подлежащее, дополнение: 

Никто не увидел. 
Определение: 

Никакие доводы не убедили его. 
Обстоятельство: 

Нигде не виден свет. 

    Особенности правописания
Отрицательные местоимения с приставками НЕ- и НИ- 

пишутся слитно: никто, нечто. Если НЕ- и НИ- 
отделены от местоимения предлогом, то они пишутся 

отдельно: не у кого, ни о чём. 
НЕ- пишется под ударением, НИ- - без ударения: 

некогда - никогда 



сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, другой, 
любой, всюду, везде, всегда 

               Общее грамматическое значение 
Указывают на: 
- один предмет из ряда однородных: 
каждый, любой; 
- любой предмет из многих однородных: всякий; 
- предмет как нечто нераздельное: всякий, весь; 
-лицо или предмет, который производит
 действие: сам; 
    - высшую степень признака: самый. 



                     Морфологические признаки
- сам, весь, всякий, каждый, иной, другой, любой –
  изменяются по родам, числам, падежам: 
  вся (ж.р., ед.ч.), весь (м.р., ед.ч.), всё (ср.р., ед.ч.), 
  все (мн.ч.) 
  И. п. сам               В. п. самого 
  Р. п. самого         Т. п. самим
  Д. п. самому       П. п. о самом 
- всюду, везде, всегда не изменяются. 

    Синтаксическая роль
Определение: 

Иной и не подумает об этом. 
Обстоятельство: 
Всюду лежит снег. 



тот, этот, такой, столько, там, тут, туда, 
тогда, поэтому, оттуда, так, отсюда, сюда, здесь 

        Общее грамматическое
                   значение 
1) выделяют один предмет
    среди других; 
2) служат для образования
    сложноподчинённого
    предложения, где являются
    союзными словами 



                     Морфологические признаки
- тот, этот, такой изменяются по падежам,
  родам, числам: тем (дат. пад., мн.ч.), 
  таких (тв. пад., мн.ч.);
- столько изменяется по падежам; 
- там, тут, туда, тогда, поэтому, оттуда, так,
  отсюда, сюда, здесь не изменяются 

    Синтаксическая роль
Подлежащее: Кто весел, тот смеется. 

Дополнение: Намек на то, что надо выйти. 
Определение: Эта книга интересна. 

Обстоятельство: Здесь мне нравится. 

Особенности правописания
оттуда, поэтому, затем, 

потому, отсюда 
пишутся слитно 



                                  План   разбора
I. Часть речи. Общее значение.
II. Морфологические признаки.
1. Начальная форма (именительный падеж 

единственного числа).
2. Постоянные признаки: а) разряд, б) лицо 

(у личных местоимений).
3. Непостоянные признаки: а) падеж, б) число 

(если есть), в) род (если есть).
III. Синтаксическая роль.

       Образец  письменного разбора 

К кому-то  принесли от мастера ларец.
(К) кому-то — мест.
I. Принесли (к кому?) (к) кому-то. 
Н. ф.— кто-то.
II. Пост.— неопредел.;  непост.— в д. пад.
III. К  кому?   к кому-то  (принесли). 



- подлежащее, 
- дополнение, 
- определение, 
- обстоятельство 



1. Понятие о глаголе
2. Общее грамматическое значение
3. Инфинитив
4. Число глагола 
5. Лицо глагола
6. Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ
7. Виды глагола
8. Времена глагола 
9. Спряжение глагола
10. Переходные и непереходные глаголы
11. Возвратные глаголы
12. Наклонение глагола
13. Правописание суффиксов глаголов
14. НЕ с глаголами
15. Морфологический разбор глагола



Глагол — это часть речи, которая обозначает действие и 
отвечает на вопросы что делать? что сделать?

Глаголы

совершенный вид несовершенный вид

настоящее время прошедшее времябудущее время

изменяются по лицам и 
числам

изменяются по числам и 
родам (в ед. ч.)

Синтаксическая роль глагола



Общее 
грамматическое значение 

Пример 

1) действия, связанные с 
трудовой деятельностью;
2) действия, связанные с 
умственной и речевой 
деятельностью;
3) действия, называющие 
перемещение и положение в 
пространстве; 
4) действия, называющие 
различные состояния; 
5) действия, называющие то, что
               происходит в природе. 

рубить, копать, шить 
и т. д.

думать, наблюдать, 
говорить, решать и т. д.

идти, лететь, стоять, 
лежать, сидеть и т. д.
грустить, любить, болеть, 
спать и т. д.
подморозило, светает, 
смеркается и т. д.



Начальная форма глагола
Отвечает на вопросы: 

что делать? что сделать
Имеет суффиксы -ть, -ти: играть, везти 

Оканчивается на -чь: лечь, печь 

                   Грамматические свойства 
- Возвратность - невозвратность: 
  умыть (невоз.) - умыться (воз.) 
- Вид: 
  делать (несовершенный вид) – 
                                   сделать  (совершенный вид) 

Синтаксическая роль
В предложении может быть 
любым членом предложения: 

Учить — ум точить. 



Единственное 
число 

Множественное 
число 

гуляю,

гулял, 

буду гулять

гуляем,

гуляли, 

будем гулять



Лицо Личное местоимение Глагол

1 лицо Я (ед.ч.) 
МЫ (мн.ч.) 

читаю 
читаем 

2 лицо ТЫ (ед.ч.) 
ВЫ (мн.ч.)

читаешь 
читаете 

3 лицо ОН (ед.ч.) 
ОНА (ед.ч.)
ОНО (ед. ч.)
ОНИ (мн. ч.)

читает
читает 
читает
читают 

Безличные глаголы
Безличные глаголы 

обозначают 
действие которое 
совершалось без 
действующего 

лица:
смеркалось
вечереет

подморозило



-ешь (-ешь),
-ешься

-ишь,
-ишься

ты считаешь
ты едешь

ты улыбаешься
ты радуешься

ты говоришь
ты стоишь
ты учишься

ты веселишься



-ТЬСЯ -ТЬСЯ 

что делать? 
(инф.)

что сделать? 
(инф.)

кататься
отправляться

гордиться
веселиться

что делает (-ют)? 
(3 л.)

что сделает (-ют)? 
(3 л.)

катается
отправляется

гордятся
веселятся



Глагол 
несовершенного вида 

Глагол 
совершенного вида 

что делать? что сделать? 
говорить 

приходить 
сказать 
прийти 

может быть в настоящем, 
прошедшем, будущем 
времени: что делаю? 

говорю (наст. вр), что 
делал? говорил (пр. вр.) что 
буду делать? буду говорить 

может быть в прошедшем и 
будущем времени: что 

сделаю? скажу (буд. вр.), что 
сделал? сказал (пр. вр.) 



Настоящее время Будущее время

Прошедшее время



Глаголы обозначают действие, 
которое совершается сейчас

       Изменяются по лицам и числам 

                                   Отвечают на вопросы: 
                                     что делаю? делаем? 

                                 что делаешь? делаете?
                                 что делает? делают?

Лицо Единственное 
число

Множественное 
число

1 лицо
2 лицо
3 лицо

говорю       
говоришь
говорит

говорим
говорите     
говорят



Глаголы обозначают действие, 
которое произойдет в будущем

Простая форма Сложная форма
Отвечают на вопросы:

что сделаю? 
сделаем?

что сделаешь? 
сделаете?

что сделает? 
сделают?

Отвечают на вопросы:
что буду делать? 

будем делаем?
что будешь делать? 

будете делать?
что будет делать? 

будут делать?



Единственное число 
1-е л. напишу       

2-е л. напишешь  
3-е л. напишет

Множественное число
1-е л. напишем

2-е л. напишете
3-е л. напишут

Простая форма

Единственное число 
1-е л. буду писать        

2-е л. будешь писать   
3-е л. будет писать 

Множественное число
1-е л. будем писать 

2-е л. будете писать
3-е л. будут писать 

Простая форма



       Изменяются по лицам и числам 

Единственное число Множественное число

(м.р.) лежал          опустел
(ж.р.) лежала        опустела
(ср.р.) лежало      опустело

снега таяли     растаяли

Глаголы обозначают действие, 
которое совершилось ранее

                                   Отвечают на вопросы:
Единственное число:  - что делал? сделал?
                                          - что делала? сделала? 
                                          - что делало? сделало?
Множественное число: что делал? сделал?

Правописание глаголов 
прошедшего времени

Перед суффиксом –Л пишется та же 
гласная, что и перед –ТЬ в 

инфинитиве:
видеть – видел,

надеяться – надеялся 



Спряжение – 
это изменение глаголов по лицам и числам

ко II спряжению 
относятся

ко I спряжению 
относятся

1. Глаголы на  -ить, 
кроме брить и стелить.
2.Четыре глагола на -ать: 
гнать, дышать, слышать, 
держать.
3. Семь глаголов на -еть: 
обидеть, видеть,  
ненавидеть, зависеть, 
смотреть, терпеть, 
вертеть.

1.Глаголы брить, стелить.
2.Все остальные глаголы.

Спрягаются 
по-разному 

Спрягаются 
по I спряжению 

Спрягаются 
по II спряжению 

бежать 
хотеть 

бегут 
хочешь, 
хочет 

бежишь, бежит, 
бежим, бежите 
хотим, хотите, 

хотят 

Разноспрягаемые глаголы



Ед. число Мн. число Ед. число Мн. число
я   – пою

ты – поёшь
он – поёт 

мы – поём
вы  – поёте
они –поют

я   – варю
ты – варишь

он – варит 

мы – варим
вы  – варите
они – варят

I спряжение II спряжение

I спряжение II спряжение 
-ешь
-ет
-ем

-ете
-ут (-ют)

-ишь
-ит
-им

-ите
-am (-ят)

! В личных окончаниях глаголов 
пиши гласные:



Глаголы, которые сочетаются или могут 
сочетаться с существительным, числительным 

или местоимением в винительном падеже без 
предлога,  называются переходными:

сооружать плотину,
встречать её,

любить трёх малышей
   Остальные  глаголы  являются  непереходными 

Дополнение  (существительное  или  
местоимение) может стоять при 
переходном глаголе в родительном 
падеже: 
1) при отрицании;
2) при указании на часть предмета



Возвратные глаголы – 
это глаголы с суффиксом -ся (-сь)

Невозвратные 
глаголы

Возвратные 
глаголы

учить
радовать
удивлять

купать
одевать

учиться – учусь
радоваться – радуюсь

удивляться – удивляюсь
купаться – купаюсь

одеваться – одеваюсь



Изъявительное 
наклонение

Повелительное 
наклонение

Условное 
наклонение



Изъявительное наклонение:
глагол обозначает действие, которое 
происходит (происходило или будет 
происходить) в действительности:

                            помогаю
                           помог

                          помогал
                         буду помогать

                         помогу



Повелительное наклонение:
глагол обозначает действие, к совершению 
которого говорящий побуждает кого-либо:

                               помогай
                              помоги
                            решай
                            реши
                           думай

                            

В повелительном наклонении на 
конце глаголов после согласных 

пишется Ь, который сохраняется 
перед -СЯ и -ТЕ:

жарь – жарься – жарьте 

Исключение: 
    ляг – лягте, приляг – прилягте 



Изъявительное наклонение:
глагол обозначает действие, которое 

говорящий считает возможным 
или желательным: 

                            помогал бы
                           помог бы
                          решал бы
                         решил бы
                         думал бы

В условном наклонении 
частица БЫ пишется раздельно: 

решил бы
поспал бы

подумал бы
почитал бы

порисовал бы
погулял бы  



В инфинитиве и прошедшем 
времени глагола

пишется -ова- (-ева-), 
если в 1-м л. ед. ч. наст. или 

буд. вр. -ую (-юю)

В инфинитиве и прошедшем 
времени глагола

пишется -ыва- (-ива-), 
если в 1-м л. ед.ч. наст. или 

буд. вр. -ываю (-иваю)

беседую (1 л. ед. ч. н. в.) – 
беседовать – беседовал;
потчую (1 л. ед. ч. н. в.) – 
потчевать – потчевал;
воюю (1 л. ед.ч. н. в.) – 

воевать – воевал

настаиваю (1 л. ед.ч. н. в.) – 
настаивать – настаивал;

разглядываю (1 л. ед.ч. н. в) - 
разглядывать – 

разглядывал
опаздываю (1л. ед. ч. н. в.) – 

опаздывать – опаздывал



все глаголы 
(кроме тех, которые 

без НЕ
не употребляются):

не видел
не скажу

не говоришь
не пиши
не спи

Пишутся 
раздельно

глаголы, которые без 
НЕ

не употребляются:
ненавидеть

недоумевать
неволить

негодовать
нездоровится

Пишутся 
слитно



                                  План разбора
I. Часть речи. Общее значение.
II. Морфологические признаки.
1. Начальная форма (неопределённая форма).
2. Постоянные признаки: а) вид, 
б) переходность, в) спряжение.
3. Непостоянные признаки: а) наклонение, 
б) число, в) время (если есть), г) лицо (если 
есть), д) род (если есть).
III. Синтаксическая роль.

      Образец   письменного разбора

 Работай до поту, так поешь в охоту. 
Работай — глагол.
I. (Что   делай?) работай.
Н. ф. — работать.
II. Пост.— несов. вид, неперех,, I. спр.; 
непост.— повелит, накл., ед. ч., 2-е л.
III. Что делай? работай.



- Неопределенная форма глагола:
  любой член предложения:
 
- Личные формы:
  сказуемое 



1. Понятие о причастии
2. Морфологические признаки причастия
3. Причастный оборот
4. Действительные причастия
5. Страдательные причастия
6. Правописание причастий
7. Морфологический разбор причастия 



Причастие — самостоятельная  часть  речи, которая 
обозначает проявляющийся во времени признак предмета 

по действию и отвечает на вопросы 
какой? какая? какое? какие?

Причастие

совершенный вид несовершенный вид

настоящее время прошедшее время

Изменяются по числам, падежам и только в единственном 
числе по родам

Синтаксическая роль причастия



Признаки 
прилагательного 

у причастия

Признаки глагола 
у причастия



                         Морфологические признаки 
                     прилагательного у причастия
- изменяется по родам, числам, падежам,
  согласуясь с определяемым существительным:
  летящий (м. р.,ед. ч., им. п.) самолет, 
  прочитанными (мн.ч., тв. пад.) книгами; 
- некоторые причастия могут иметь полную 
  и краткую формы: 
  прочитанный – прочитан,
  могучий – могуч  



    Морфологические признаки глагола у причастия
 - возвратные и невозвратные: 
   одевающий (невозвр.) - одевающийся (возвр.);
 - имеют вид того глагола, от которого они
   образованы: 
   прыгать (нес.в.) - прыгавший (нес.в.),
   прыгнуть (сов.в.) - прыгнувший (сов.в.);
 - имеют формы настоящего и прошедшего
    времени: 
   толкающий (наст.вр.) - толкавший (прош.вр.)
- может быть действительным и страдательным:
   летящий (действ.) самолёт –  
                                                   выученный (страд.)  урок 



Причастный оборот – 
это причастие с зависимыми словами 

Причастный оборот = 
причастие + зависимое слово 

В предложении причастный оборот 
является одним членом предложения – 

определением:
Тронутые заморозком листья пожелтели. 

Если причастный оборот стоит после 
определяемого слова, то он выделяется на 

письме ЗАПЯТЫМИ:

Искры , ярко пылающие  , были похожи на звёзды.

Ярко пылающие  искры  были похожи на звёзды.

какие?

какие?



Действительные  причастия   обозначают  
признак, который возник в результате действия 

самого предмета:
                            зацветающая рожь,
                           цветущий жасмин,
                          любящий Родину,

                         лечащий врач

Действительные 
причастия настоящего 

времени

Действительные 
причастия прошедшего 

времени



Глаголы 
наст. времени

Спряж. Суффиксы 
действ. прич. 

наст. вр.

Действ. причастия 
наст. вр.

несут
работают
улыбаются

I -ущ- 
(-ющ-) 

несущий
работающий 
улыбающийся

дышат
красят

II -ащ- 
(-ящ-) 

дышащий
красящий



Неопределённая 
форма глагола

Суффиксы 
действ. прич. 

прош. вр.

Действительные 
причастия прош. вр.

строить
засеять

расколоться

-вш- строивший
засеявший 

расколовшийся

нести
везти

-ш- нёсший
вёзший



  Страдательные причастия обозначают признак, 
который возник у предмета под действием 

другого предмета.
                            видимые  звёзды,
                           гонимый ветром,

                          оберегаемый участок,
                         прочитанный роман

Страдательные 
причастия настоящего 

времени

Страдательные 
причастия прошедшего 

времени



Глаголы 
наст. времени

Спряж. Суффиксы 
страд. прич. 

наст. вр.

Страд. причастия 
наст. вр.

читают
ведут

I -ем- 
(-ом-) 

читаемый
ведомый 

гонят II -им- гонимый



Неопределённая 
форма глагола

Суффиксы страд. 
прич. прош. вр.

Страдательные 
причастия прош. вр.

прочитать -нн- прочитанный

увидеть
построить 

решить
принести

-енн- 
(-ённ-)

увиденный 
построенный 

решённый 
принесённый 

понять
сжать

-т- понятый 
сжатый



НЕ 
с причастиями

-Н-, -НН- в суффиксах 
причастий

Гласные в причастиях 
перед –Н- и –НН-



Слитно Раздельно
1) Без НЕ не употребляется: 
ненавидимый, негодующий 
2) С полными причастиями 
без зависимых слов и 
противопоставления: 
непрочитанная книга 

1) С краткими 
причастиями: 
работа не закончена 
2) С полными
причастиями при наличии 
зависимых слов или 
противопоставления: 
не прочитанная мною 
книга, 
не прочитанная, а лишь 
просмотренная книга 



-НН-
1) При наличии приставок (кроме 
не-): накрашенная, пораненный, 
сломанный 
2) При наличии пояснительных 
слов: крашенный ими пол, раненный 
пулей боец 
3) В словах на -ованный 
(-еванный): маринованный, 
арестованный 
4) Образованные от глаголов 
совершенного вида: купленный,
           решенный 

-Н-

В кратких 
страдательных 

причастиях: 
боец ранен, 

диктант написан 



А, Я Е
Причастие образовано 

от глаголов на 
-ать (-ять): 
задержать – 

задержанный – 
задержан; 

вспахать –   
вспаханный – вспахан 

Причастие 
образовано от любых 

других глаголов: 
изучить – изученный 

– изучен;
 купить – купленный – 

куплен 

В суффиксе -ЕНН- после шипящих под 
ударением пишется Е(Ё), 
хотя произносится [О]: 
сожжённый, решённый



                               План   разбора
I. Часть речи. Общее значение.
II. Морфологические признаки.  
1. Начальная форма (именительный падеж 
единственного числа мужского рода). 
2. Постоянные  признаки:  а) действительное  или  
страдательное;  б) время; в) вид. 
3. Непостоянные признаки: а) полная или краткая 
форма (у страдательных причастий);  б)  падеж 
(у  причастий  в  полной форме); в) число; г) род.
III. Синтаксическая роль.

       Образец письменного разбора

Остывшая за ночь степь окутана сизым
                                                           туманом.
Остывшая — причастие.
I. Степь  (какая?) остывшая.
II. Н. ф. — остывший.
Пост.—действ., прош. вр., сов. вид; 
непост. — им. п., ед. ч., ж. р.
III. Какая степь? остывшая.



- Определение. 
- Краткие: 
  именная часть составного
  сказуемого 



1. Понятие о деепричастии
2. Морфологические признаки 
деепричастия
3. Деепричастный оборот
4. Деепричастия совершенного вида
5. Деепричастие несовершенного вида
6. Раздельное написание НЕ 
с деепричастиями
7. Морфологические разбор 
деепричастия



Деепричастие — самостоятельная  часть  речи, 
которая обозначает добавочное действие при 

основном действии, выраженном глаголом 

Деепричастие

совершенный вид несовершенный вид

не изменяются

Синтаксическая роль деепричастия



                       Морфологические признаки 
                        глагола у деепричастия
- могут быть возвратными и невозвратными:
  вытирая (невозвр.) - вытираясь (возвр.);
- могут быть совершенного и 
  несовершенного вида: 
  решая (что делая? нес. в.), 
  задачу решив (что сделав? сов. в.) задачу;
- распространяются, как глаголы: 
  решать задачу - решая задачу,
   говорить с другом - говоря с другом 

                Морфологические признаки 
                  наречия у деепричастия
- деепричастие - неизменяемое слово;
- зависит от глагола-сказуемого 



Деепричастный оборот – 
это деепричастие с зависимыми словами 

Деепричастный оборот = 
деепричастие + зависимое слово 

В предложении деепричастный оборот 
является одним членом предложения – 

обстоятельством
Деепричастие и деепричастный оборот:
 
                                        

, ,



На письме деепричастие и деепричастный 
оборот с обеих сторон выделяются запятыми, если 

находятся внутри предложения, и одной запятой, если 
стоят в начале или в конце предложения:

Кончив плясать  , бабушка села к самовару.

Бабушка,  кончив плясать  , села к самовару.

Бабушка села к самовару,  кончив плясать  .

Мать,  недоумевая  , улыбалась.
 



Неопределённая 
форма глагола

Суффиксы 
деепричастий
совершенного

вида

Деепричастия 
совершенного 

вида

выскочить

замахнуться

-в-,
-вши-

выскочив ,
выскочивши

замахнувшись 
испечь -ши- испёкши



Глаголы 
настоящего 

времени

Суффиксы 
деепричастий 

несовершенного 
вида

Деепричастия 
несовершенного 

вида

глядят
кричат

улыбаются

-а-
(-я-)

глядя
крича

улыбаясь



Частица НЕ с 
деепричастиями 

пишется 
раздельно:

не_зная 
(деепричастие),

не_умея
(деепричастие)

Некоторые 
деепричастия без 

НЕ не 
употребляются, 

поэтому 
пишутся с НЕ 

слитно:
Недоумевая (без 

НЕ не употр.) 



                   План разбора
I. Часть речи. Общее значение.
II. Морфологические признаки.
1. Неизменяемость. 
2. Вид.
III. Синтаксическая роль.

                 Образец письменного разбора
    Мересьев полз, задыхаясь, падая, теряя сознание.

Задыхаясь — деепричастие.
I. Полз   (как?), задыхаясь.
II. Мор. призн.: неизм. ф., несов. вид.
III. Как   полз? задыхаясь.



- Обстоятельство



1. Понятие о наречии
2. Смысловые группы наречий
3. Виды наречий 
4. Степени сравнения наречий
5. Правописание наречий
6. Категория состояния
7. Морфологический разбор наречия



Наречие — самостоятельная  часть  
речи, которая обычно обозначает 

признак действия. 
Отвечает на вопросы: 

как? когда? где? куда? зачем? с какой 
целью? в какой степени и др.

Наречие не изменяются

Синтаксическая роль наречия



По значению

Определительные Обстоятельственные

образа 
действия

времени

меры и степени

места

причины

цели



Значение наречий Вопросы Примеры 
Образа действия как? 

каким образом? 
быстро, 

медленно, прочно, 
хорошо, 

по-хорошему, 
вслух, наизусть, 

пешком, никак 
Времени когда? 

с каких пор? 
до каких пор? 

как долго?

сегодня, завтра, 
утром, скоро, 

теперь, зимой,
давным-давно



Значение наречий Вопросы Примеры 
Места где? 

куда? 
откуда? 

вверху, внизу, 
справа, слева, 
везде, издали, 
вблизи, позади 

Причины почему? 
отчего? 

сгоряча, сослепу, 
со зла, спроста, 

поневоле, 
потому, 
поэтому 



Значение наречий Вопросы Примеры 
Цели зачем? 

с какой целью? 
для чего? 

нарочно, назло, 
незачем, затем, 

зачем 

Меры и степени  сколько? 
во сколько? 
насколько? 

в какой степени? 
в какой мере? 

очень, вдоволь, 
весьма, слишком, 
досыта, вполне, 

едва-едва, 
почти, дважды 



Наречие

Указательные: здесь, 
там, тут, туда, 

тогда и др. 

Неопределённые: 
где-то, куда-то, 

где-нибудь, кое-где 
и др. 

Вопросительные:
 где, куда, когда, 

зачем и др. 

Отрицательные: 
нигде, никуда, негде и 

др. 



Сравнительная степень Превосходная степень 

Суффиксы:
-ее (-ей), -е, -ше:

 интересно -
интереснее, 

чисто - чище, 
хорошо - лучше 

Наречие + более 
(менее): 
более 

интересно -
менее 

интересно, 
более чисто - 
менее чисто, 

более хорошо - 
менее хорошо 

Сравнительная 
степень + 

местоимение 
всех:
 всех 

интереснее, 
всех чище,
 всех лучше 

Наречия на -о (-е), образованные от качественных 
прилагательных, могут иметь степени сравнения:



НЕ с наречиями Е и И в приставках 
отрицательных наречий

-Н-, -НН- в наречиях 
на -о и -е

О и Е после шипящих 
на конце наречий

О и А 
на конце наречий

Дефис между частями 
слова в наречиях

Слитное и раздельное 
написание приставок в 

наречиях, образованных… 

Ь после шипящих на конце 
наречий



Слитно Раздельно
1) если слово не 
употребляется без НЕ-:
     нелепо (не употр.);

2) если наречие с НЕ- 
может быть заменено 
синонимом без   НЕ-  или   
близким   по  значению  
выражением:
     говорил неискренне
            (фальшиво);
      делал нехорошо
               (плохо) 

1) если есть 
противопоставление с 
союзом А:
     не хорошо,  а  плохо 

2) если к наречию 
относятся слова далеко 
не, вовсе не, совсем не, 
ничуть не, нисколько не,   
никогда  не:
   вовсе  не  интересно;
    не  по-товарищески 
         (не  на  -о  и  -е) 



Отрицательные наречия образуются от 
вопросительных наречий (где, куда, откуда и 

др.) с помощью приставок НЕ- и НИ- 

НЕ- 
под ударением
некогда, негде, 

некуда, неоткуда, 
незачем

НИ- 
без ударения

никогда, нигде, 
никуда, ниоткуда, 

нисколько



В наречиях на –О и –Е пишется столько же Н, 
сколько в прилагательных и причастиях, от 

которых они образованы  

-Н- 
 (говорил) интересно 

(интересный);
(готовил) вкусно  

(вкусный)

-НН- 
(держался) 

мужественно 
(мужественный); 

(сделал) обдуманно
 (обдуманный)



     -О- 
под ударением

горячо, 
свежо, 

хорошо

     -Е- 
без ударения

неуклюже,
вызывающе,

певуче

Исключение: 
ещё



-А- 
если наречия 

образованы от 
бесприставочных 
прилагательных:

досуха 
(от сухой – 
без прист.)

Наречие с приставки ИЗ-, ДО-, С-

-О- 
если наречия 

образованы от 
прилагательных, в 
которых уже были 

приставки:
досрочно 

(от досрочный – 
с прист.)

С приставками
В-, НА-, ЗА-:

влево, налево
направо, заново, 
затемно, вправо



после приставки по-, если 
есть суффиксы 

-ому, -ему, -и: по-другому, 
по-моему, по-английски 

после приставки в- (во-), 
если есть суффикс 

-ых (-их): во-вторых, 
в-третьих, во-первых

Дефис в наречиях пишется:

после приставки -кое:
кое-где, кое-куда, кое-как, 

кое-когда 

Перед суффиксами -либо, 
-то, -нибудь: когда-нибудь, 

как-то, где-либо  

В сложных наречиях, образованных с помощью 
однокоренных слов или повторением: еле-еле, чуть-

чуть,  мало-помалу, остро-преостро



Раздельное написание

Слитное написание



Можно ли вставить вопрос или определение между 
предлогом (приставкой) и существительным? 

Да 
при словах с пространственным или 

временным значением с корнями -верх, -низ,                 
-перед, -зад, -высь, -глубь, -ширь, -даль, -век,                  

-начало, -конец и др. 

нет пояснительного слова

наречие: сначала подумай, 
вконец утомился

ПИШИ СЛИТНО

Нет 
(без приставки 

эти слова не 
употребляются) 

наречие
вприпрыжку, 

вдоволь 

ПИШИ СЛИТНО



Можно ли вставить вопрос или определение между 
предлогом (приставкой) и существительным? 

Да 
при словах с пространственным или 

временным значением с корнями -верх, -низ,                   
-перед, -зад, -высь, -глубь, -ширь, -даль, -век,                   

-начало, -конец и др. 

есть пояснительное слово

существительное с предлогом: 
с начала года, в конец статьи

ПИШИ РАЗДЕЛЬНО

Запомни! 
Пиши раздельно:

до смерти
 на лету 
с налёту 
на ходу 

с разбегу 
на миг

на скаку 
на глазок 
под силу
по двое
по трое  



После шипящих на конце наречий 
пишется Ь

После букв Ш и Ч:
вскачь,
прочь, 

невмочь,
наотмашь  

После буквы Ж только 
в слове настежь:

уж (на ж), 
замуж (на ж), 

невтерпёж (на ж)  



Отвечают на вопросы: как? каково? 

                                    Обозначают:
1) душевное состояние человека: весело, радостно, печально; 
2) физическое состояние человека, животных: больно, душно; 
3) состояние природы, окружающей среды: морозно, ветрено; 
4) оценку действия: можно, нельзя, надо, нужно. 

            Различие с наречиями: 
1) в предложении не зависят от других слов, 
являются сказуемыми в предложениях, где 
нет подлежащего: 
Ночью светло от звёзд. 
2) от слов состояния может зависеть 
инфинитив: Жаль расставаться. 

Сходство 
с наречиями:

Не изменяются, могут 
иметь сравнительную 

степень: 
холодно - холоднее, 

более холодно  

Морфологический разбор категории состояния
План разбора
I. Часть речи. Общее значение.
II. Морфологический признак: неизменяемость.
III. Синтаксическая роль.

Образец   письменного разбора 
Мы вышли, было морозно.
 Морозно — категория   состояния.
I. Было (к а ков о?) морозно; состояние природы.
II. Неизм.
III. Было морозно.



                        План разбора
I. Часть речи. Общее значение.
II. Морфологические признаки. 

1. Неизменяемое слово. 
2. Степень сравнения (если есть).

III. Синтаксическая роль.

         Образец письменного разбора 

Ложатся тихо ночи тени.
Тихо — наречие.
I. Ложатся  (как?) тихо; признак действия.
II. Неизм.
III. Ложатся как? тихо. 



- Обстоятельство



1. Понятие о предлоге
2. Разряды предлогов по значению
3. Употребление предлогов 
4. Разряды предлогов по 
происхождению
5. Разряды предлогов по строению
6. Правописание предлогов



Предлог — 
это служебная часть речи, 

которая выражает зависимость одних 
слов от других слов 

в словосочетании и предложении 

Предлоги

простые составные

производные непроизводные



Предлоги выражают 
различные отношения

пространственные временные

причинные целевые

образа действия дополнительные

Запомни!
Один и тот же предлог 

может выражать 
разные значения



Значение предлогов Предлоги

Пространственные в, на, из-за, под, 
около, вокруг, у, к, 

над и др.

Временные через, к, до, с, 
перед, в течение 

и др.



Значение предлогов Предлоги

Причинные по, от, 
вследствие, из-за, 

за, ввиду и др.

Целевые  для, ради, на 
и др.



Значение предлогов Предлоги
Образа действия с, без, в, по и др.
Дополнительные   (указывают 

на предмет, 
на который 
направлено 
действие) 

о, об, про, с, по, 
насчет и др.



Предлоги

Однозначные Многозначные
Употребляются 
с одним падежом

              Употребляются 
        с несколькими падежами:

с
Р.
В.
Т.

по
Д.
В.
П.

на
в

В., П.

Запомни!
когда? 

после чего?
   по окончании
   по прибытии



Производные

Непроизводные



Производные предлоги образуются путём 
перехода самостоятельных частей речи в 

служебные, утрачивают при этом своё
лексическое значение и морфологические признаки: 

от 
существительных:

 в течение 
(часа), 

в продолжение 
(лета), 

вследствие
(засухи)

из 
деепричастий :

благодаря, 
несмотря на  

из 
наречий :

вокруг 
(дома),

 согласно 
(расписанию) 

Производные 
предлоги 

используются обычно 
с одним каким-либо 

падежом



К непроизводным относятся предлоги, не 
образованные из самостоятельных частей 

речи:
без, в, до, для, за, из, к, на, над, о, об, от, по, 

под, пред, при, про, с, у, через 

Многие непроизводные предлоги 
могут употребляться с разными 

падежами 



Предлоги

Простые Составные
предлоги, состоящие 

из одного слова:
к, у, около, 

вблизи, из-за  

предлоги, состоящие 
из двух (реже трёх) 

слов:
в течение дня, в счёт 

будущего года, 
в связи с морозами



Слитно Раздельно
1) производные 
предлоги, образованные 
на основе наречий:

Выйти навстречу   гостям.
2) вследствие 
(в значении «по 
причине»), наподобие, 
вроде (в значении 
«подобно»), насчёт (в 
значении «о»), ввиду,
  вместо, несмотря (на)  

навстречу кому?

в течение, 
в продолжение, 

по причине, 
в целях, 

со стороны и др. 
В предлогах 

в течение, в продолжение, вследствие 
на конце пишется Е, а впоследствии:

Продолжается в течение недели.

           Морфологический разбор предлога
                            План разбора
I. Часть речи. Общее значение.
II. Морфологический признак: простой или 
составной; производный или непроизводный.

       Образец письменного разбора
       Над землёю туман облаками вставал. 
       Над — предлог.

       I. Вставал над землёю (сущ. в тв. п.).
      II. Морф, призн.: прост., непр., неизм.



1. Понятие о союзе
2. Разряды союзов по строению
3. Разряды союзов по значению
4. Правописание союзов
5. Запятая между простыми 
предложениями в союзном сложном 
предложении



Союз — 
это служебная часть речи, 

которая связывает однородные члены, 
простые предложения в составе 

сложного, а также предложения в тексте 

Союзы

простые составные

сочинительные подчинительные



Союзы

Простые Составные
союзы, состоящие из 

одного слова:
и, а, когда, если  

союзы, состоящие из 
двух и более слов :

потому что;
не только … но и;

так как;
как будто



Сочинительные Подчинительные

Союзы



Сочинительные союзы связывают однородные члены 
и равноправные по смыслу простые предложения в 

составе сложного предложения, которое называется 
сложносочинённым 

Соединительные: 
и, да (= и), не только ... но 

и, также, тоже, и ... и, ни ... 
ни, как... так и 

Разделительные: 
или, или ... или, либо,

либо ... либо, то ... то, то ли 
... то ли, не то ... не то

Противительные: 
а, да (= но), но,

зато, однако, однако же, 
все же



Подчинительные союзы связывают простые 
предложения в сложном предложении, которое 

называется сложноподчинённым. 
В таком сложном предложении одно подчинено по 

смыслу другому, то есть от одного предложения к 
другому можно поставить вопрос 

Изъяснительные: 
что, чтобы, будто и др. 

Временные: 
когда, лишь, едва и др. 

Условные: 
если, если бы, раз и др. 

Целевые: 
чтобы, дабы и др. 

Уступительные: 
хотя, хоть, пускай и др. 

Сравнительные: 
как, как будто, и др. 

Причинные: 
ибо, потому что и др. 

Следственные: 
так что 



Слитно Раздельно
чтобы (= для того чтобы), 

тоже, также (= и), 
оттого, потому, почему, 
итак (= следовательно),

зато (= но),
причем, притом, поэтому, 

зачем, затем, но: 
итак и сяк, и так далее

пока что, 
почти что, 
при этом, 
как будто, 
тогда как, 
так что, 

не то – не то, 
то есть, 

оттого что, 
потому что, 

однако же



РАЗЛИЧАЙ ПО СМЫСЛУ

местоимение что +частица бы 
(б) (к местоимению можно 

поставить вопрос что именно? 
частицу можно переставить) 

Что бы
Что бы вы посоветовали 

прочитать?
(Что вы посоветовали бы 

прочитать?)

Союз

Чтобы
Я хочу, чтобы 

вы больше 
читали.



РАЗЛИЧАЙ ПО СМЫСЛУ

местоимение 
то + частица 

же (можно 
добавить 

слово самое)

союзы тоже и 
также (они 

синонимичны
и легко заменяют
друг друга, либо

заменяются
союзом и)

тоже, также
Я тоже там был.

Я также там 
был. (И я там был)

наречие так +
частица же

(можно 
добавить
слово как)

то же
Брат советовал 
мне то же, что и 
вы (то же самое, 

что и вы)

так же
Я сделал так же 

(как он).



РАЗЛИЧАЙ ПО СМЫСЛУ

Сочетание слов  

за то 
(предлог + местоимение) 

Спасибо вам за то письмо. 
(за какое?) 

Спасибо за то, что помогли. 
(за что?)

Союз

зато 
(в значении но) 

Мал, зато 
удал. 

Мал, да удач.



РАЗЛИЧАЙ ПО СМЫСЛУ

Сочетание слов  

при том, при чём 
(предлог + местоимение) 

При чём (с чем?) ты 
останешься? 

При том (при каком?) 
техникуме есть 

подготовительные курсы?

Союз

притом, причём
(в значении да и) 

Фильм был 
неинтересный, 
притом еще и 
двухсерийный. 



РАЗЛИЧАЙ ПО СМЫСЛУ

Сочетание слов  

и так 
(союз + местоимение) 

И так это было неожиданно, 
что все замолчат.
 (как? насколько?)

Союз

итак
(в значении 

следовательно) 
Итак, решено!



Между простыми предложениями 
в союзном сложном предложении 

ставится ЗАПЯТАЯ:
1. [    ], и [    ].
2. [    ], (если … ).
3. [    ], но [    ].
4. [    ], (потому что … ).
5. [    ], а [    ].

                    Морфологический разбор союза
                                        План разбора
I. Часть речи. Общее значение.
II. Морфологические признаки: а) сочинительный или 
подчинительный; б) простой или составной.

Образец письменного разбора
Он оглянулась и увидел, что сзади шёл полк солдат. 
И — союз.
I. и   .
II. Морф, призн.: соч., прост..
Что — союз.
I. [       ], (что...).
II. Морф, призн.: подч., прост.



1. Понятие о частице
2. Разряды частиц
3. Раздельное и дефисное написание 
частиц
4. Отрицательные частицы НЕ и НИ
5. Различие частицы и 
приставки НЕ-
6. Частица НИ, приставка НИ-, 
союз НИ – НИ 



Частица — 
это служебная часть речи, 

которая вносит различные оттенки значения в 
предложение или служит 

для образования форм слова 

Частицы служат

для образования 
наклонений: да, 
пусть, пускай 

(повелительного); 
бы (б) (условного): 

пусть идёт, 
пошёл бы

для образования 
неопределённых 

местоимений: 
-то, кое-, -нибудь,            

-либо: кое-что, 
кто-то 

для образования 
степеней сравнения 
прилагательных и 

наречий:
более, менее, 
самый: самый 

умный, менее важно 



Формообразующие

Смысловые



К формообразующим относятся частицы, 
которые служат для образования форм слова; 

например, условного и повелительного 
наклонения; степеней сравнения 

прилагательных и наречий 

Частица бы (б) может стоять перед глаголом, 
к которому относится, после него и даже 

отделяться от него другими словами 

бы (б)
бывало

да
давай

давайте
пусть
пускай
более
менее
самый



Смысловые частицы вносят различные 
смысловые оттенки в предложение, а также 

выражают чувства и отношение говорящего к 
тому, о чём говорится в предложении 

Смысловые 
частицы выражают



Вопрос ли, разве, неужели
Восклицание что за, как

Указание вот (а вот), вон (а вон)
Сомнение вряд ли, едва ли

Уточнение именно, как раз

Выделение, ограничение только, лишь, 
исключительно, почти

Усиление даже, даже и, ни, и, же,  
ведь, уж, всё, 
всё-таки, -то



Написание частиц

Раздельное Дефисное

Частицы  бы, ли,  
же пишутся  
раздельно:  

создал бы, скажи 
же, известно ли

Частица -то ко всем 
словам на письме 
присоединяется с 
помощью дефиса:
Задачи-mo решил?
Решил-то быстро. 

Частица -ка 
с глаголами 

пишется 
через дефис.

глаг. 
Принеси-ка 



Частица НИ служит: 

для выражения 
отрицания в 

предложениях
без подлежащего (в 

этом случае 
частица ни 

употребляется  
при сущ.  в  Р. п.):

 Кругом ни деревца.
 Ни шагу назад! 

для усиления 
отрицания, 

которое выражено  
частицей  НЕ 

или  словом  НЕТ:
 

Не слышно 
ни звука.

 Нет 
ни кустика. 

для выражения 
утверждения 

после слов кто, 
что, как, куда и 

т. п.: 
Кто ни взглянет 
на моё вязание, 

тот залюбуется.
Куда ни поеду, 

всюду встречаю 
его.

Частица  НЕ  придаёт  
отрицательное  
значение всему 

предложению  или  
отдельным  его  

членам:
Не бывать этому. 

За лесом не большой, 
а маленький овраг.



НЕ

Частица НЕ 
пишется 

раздельно с 
другими 
словами

Приставка НЕ- является 
частью слова и 

поэтому пишется 
слитно. Лишь в 

косвенных падежах 
отрицательных 
местоимений с 
предлогами она 

пишется раздельно 

В некоторых 
словах НЕ 
входит в 

состав корня: 
негодование, 
негодовать, 

нелепый, 
негодующий 



НИ

Частица НИ со 
словами пишется  

раздельно

Приставка НИ- является 
частью слова и поэтому 
пишется слитно. Лишь в 

косвенных падежах 
отрицательных 

местоимений с предлогами 
она пишется раздельно 

          Морфологический разбор частицы
                             План разбора
I. Часть речи. Общее значение.
II. Разряд.

             Образец письменного разбора

Крепкую дружбу и топором не разрубишь.
И — частица.
I. Доп. знач. усиления.
II. Смысл. 



1. Понятие о междометии
2. Дефис в междометиях. 
Знаки препинания при 
междометиях
3. Звукоподражательные 
слова



Междометие — 
это часть речи, 

которая выражает, но не называет 
различные чувства и побуждения 

Междометие

непроизводные Производные 
(возникшие из самост. частей 
речи: батюшки, брось и т. д.) 

ух, ах, ай, эй, прочь, шабаш, тьфу, ура, ужас, 
ой, ха-ха-ха, хи-хи и т. д.

Междометия чаще используется в диалогах



Междометия 
образованные 

повторением основ, 
пишутся через дефис:

ай-ай,
ой-ой,
ха-ха,
хи-хи

Междометия 
выделяются запятой 

или 
восклицательным 

знаком:
Ой, как больно!
Эх, ну и дела.

О! Да это шедевр!



Звукоподражательные 
слова

образованные 
повторением основ, 

пишутся через дефис:
мяу-мяу,
гав-гав,
хрю-хрю

Звукоподражательные 
слова выделяются 

запятой или 
восклицательным 

знаком:
«Хрю-хрю, иди сюда», - 

сказал Ниф-Ниф!
Гром грянул: «Трах!»

К междометиям примыкают 
звукоподражательные слова 

мяу-мяу, гав-гав, ку-ку, фью-фью, 
пиф-паф, бом-бом и т. д.


