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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее пособие представляет собой обобщённое изложение теоретического ма-
териала в таблицах с примерами по основным разделам школьного курса русского 
языка. Книга включает в себя девять разделов: «Фонетика», «Морфемика и слово-
образование», «Лексика и фразеология», «Морфология», «Орфоэпия», «Орфография», 
«Синтаксис и пунктуация», «Стилистика», «Языковые нормы и их нарушение».

Данная книга может быть использована как в учебном процессе, так и для са-
мостоятельного изучения и повторения школьной программы по русскому языку 
с 5-го по 11-й класс.

Структура и содержание пособия позволяют ученику актуализировать, систематизи-
ровать и закрепить знания за весь курс средней школы. Книга будет также полезна 
при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и иным испытаниям, требу ющим 
знания теории языка, основных правил орфографии и пунктуации.

Желаем успехов на экзамене!
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ФОНЕТИКА

ЗВУКИ И БУКВЫ

Фонетика — раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи 
и звуковой строй языка. Звуки — это наименьшие фонетические еди-
ницы. Буквы — знаки, которыми на письме обозначаются звуки.

Гласные звуки

Звуки

[а], [о], [и], [ы], [э], [у]

Буквы

а, о, и, ы, э, у, е, ё, ю, я

Согласные звуки

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] — [п], [в] — [ф], [г] — [к], [д] — [т], [ж] — [ш], [з] — [с]

Мягкие [б’] — [п’], [в’] — [ф’], [г’] — [к’], [д’] — [т’], [з’] — [c’]

Буквы е, ё, ю, я называются йотированными (от слова «йот» — звук 
[j’], обозначаемый буквой й). Звук [j’] проявляется в следующих случаях:
  в начале слова (ель — [j’э]ль, яблонька — [j’a]блонька);
  после гласной (поезд — по[j’э]зд, приедет — при[j’э]дет);
  после ь, ъ (обезьяна — обез[j’а]на, съест — с[j’э]ст).
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Непарные

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

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

Всегда твёрдые [ж], [ш], [ц]

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

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

МОРФЕМЫ

Морфемика — раздел языкознания, который изучает виды морфем 
и состав слова. Морфема — минимальная значимая часть слова.

Виды морфем
Название и обозначение Определение и примеры

Приставка (префикс) Значимая часть слoва, стoящая перед кoрнем (или перед другoй 
приставкoй). Oна служит для oбразoвания нoвых слoв:

бежать — qсбежать, делать — rпеределать, стройка — eпристройка

Корень Общая часть родственных слов, в которой заключено их основное зна-
чение. Для того чтoбы найти кoрень, неoбхoдимo к слoву пoдoбрать 
рoдственные слoва:

7учиться — 7учитель — 7учение — по7учaть
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Интерфикс (соединительная морфема) Сoединительные морфемы о, е, с пoмoщью кoтoрых oбразуются слoжные 
слoва: 

паровоз, дымоход, птицевод

Суффикс Значимая часть слoва, стoящая пoсле кoрня (или после другoгo суффик-
са). Суффикс мoжет быть материальнo выраженным (вкусaный) и нулевым 

(взлёт aø)

Окончание (флексия) Изменяемая часть слoва, кoтoрая выражает грамматические значения 
рoда, лица, числа, падежа и служит для связи слoв в предлoжении или 
слoвoсoчетании (окoнчания есть тoлькo у изменяемых слoв):

красивVый — красивVая, кричVат — крич zу  

Постфикс Мoрфема, кoтoрая стoит пoсле oкoнчания или суффикса. Она служит 
для oбразoвания грамматических фoрм слoва (иди — идиhте) или нoвoгo 
слoва (рисовать — рисовать hся (= выставлять себя напoказ))

Формообразу ющие морфемы

Описание Примеры

Суффиксы отдельных существительных, которые образу-
ют формы мн. ч. и косвенных падежей: -ес-, -ер-, -ен-, 
-ёнок- / -ят, -j-, -овj-

Неб hеса, матhери, врем hена, телhёнок / телhята, друз h[j’]я, 

сын hов[j’]я

Суффиксы степени сравнения прилагательных и наречий 
-ее-, -ей-, -е-, -айш-, -ейш-

Смелsее, быстрsей, выш aе, ближdайший, красивdейший

Суффиксы инфинитива -ть, -чь, -ти Рисова sть, береsчь, пасsти
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Описание Примеры

Суффикс прошедшего времени глагола -л- или нулевой Ходи aл, мёрз aø
Суффиксы причастий -ущ-, - ющ-, -ащ-, -ящ-, -вш-, -ш-, 
-ем-, -ом-, -им-, -нн-, -енн-, -т-

Нес sущий, поs ющий, кричsащий, приходsящий, быsвший, 

шедaший, сменя sемый, ведsомый, гонsимый, бетониро-

ваsнный, построdенный, взяaтый

Суффиксы деепричастий -а, -я, -в, -вши, -ши, -учи, -ючи Крич aа, играaя, взя aв, повернуdвши, испёк sши, будdучи, 

игра dючи

Суффикс повелительного наклонения -и- или нулевой Сад aись, сядьaø
Постфикс повелительного наклонения -те Проиллюстрируй sте, смотриsте

Словообразу ющие морфемы

Описание Примеры

Все приставки, кроме eнаи- eБезводный, eбеспорядок, qвход, wвычитка, wзахотеть, eнадстроечный, 

wнерадостно, qогород, rпеределать, eприморский

Суффиксы -о-, -няк-, -знь-, -ыва-, -ива-, 
-щик-, -тель-, -ист-, -арь-, -ец-, -ун-, -е-, 
-енн-, -ск-, -ну- и др.

Странн aо, березdняк, жиdзнь, переделdывать, разговарdивать, бара-

бан dщик, читаfтель, футболdист, звон dарь, храбрsец, бегsун, добрaеть, 

отечествdенный, октябрьsский, крикsнуть

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

Тип основы Определение Примеры

Производящая Основа, от которой образовалось новое слово $Дом, ^беседа, %жёлтый

Производная Основа нового слова ^Домик, &собеседник, &желтизна

Основа может быть разорванной в сложных чис-
лительных, поскольку у таких слов два окончания   
(двvухсот v  ). В других сложных словах части со-
единяются интерфиксом, который входит в осно-
ву ( &сенокос).

 
Основа — часть слова без любых формообра-
зовательных морфем, а не только без оконча-
ния ( &нарисовать). Основа выражает лексическое 
значение слова. Основа неизменяемого сло-
ва — всё слово (&весело).

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
Способы словообразования

Морфологические

Аффиксация Сложение

  Суффиксальный способ
  Нулевая суффиксация
  Приставочный
  Постфиксальный 
  Комбинированный

  Сложение слов
  Сложение основы и слова
  Сложение с суффиксацией
  Аббревиация
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Неморфологические

Лексико-семантический Лексико-синтаксический Морфолого-синтаксический

Новое значение омонимов Слияние Переход

Приставка, суффикс, интерфикс, постфикс и окончание обобщённо 
называются аффиксами.

Морфологическое словообразование. Аффиксация

Способ Пояснение Примеры

Суффиксальный Может сопровождаться дополнительными 
изменениями в основе

Стол → столsик.
Считать → счётdчик (усечение производящей ос-
новы).
Петь → пеaв sец (наращение производящей ос-
новы).
Пальто → пальтsовый (наложение морфем, часть 
корня о + -ов-).
Рыбак → рыбац aкий (чередование)

Бессуффиксный Разновидность суффиксального способа = 
= нулевая аффиксация

Бежать → бегaaø.
Синий → синь aø
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Приставочный При исключительно приставочном способе 
словообразования всегда получается та же 
часть речи

Кто → wнекто.

Ходить → yприходить.

Хороший → yпрехороший

Постфиксальный При исключительно постфиксальном спо-
собе словообразования всегда получается 
та же часть речи

Вымыть → вымытьsся.

Где → где- fлибо.

Как → как-hнибудь.

Что → что-sто

Морфологическое словообразование. Комбинированные способы

Способ Примеры

Приставочно-суффиксальный Дорога → wподорожdник.

Петь → wнапе sвать

Суффиксально-постфиксальный Колос → колосaитьsся.

Резвый → резв aитьsся

Приставочно-постфиксальный Писать → eрасписатьsся.

Спать → wвыспатьsся

Приставочно-суффиксально-постфиксальный Земля → eприземлaитьsся.

Щедрый → eрасщедрaить sся
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Морфологическое словообразование. Сложение

Способ Примеры

Чистое сложение

Слово + дефис + слово Пистолет, пулемёт → пистолет-пулемёт

Основа слова + интерфикс + слово Лес, степь → $лес-о-степь

Сложение в сочетании с аффиксацией

Основа слова + интерфикс + основа слова + суффикс + 
+ окончание 

Первый, класс → %перв-о-̂класс- dник z   

Приставка + основа слова + интерфикс + слово Мир, творить → qу- $мир-о-творить

Приставка + основа слова + интерфикс + основа слова +
+ суффикс

Три, дорогой → qв- @тр-и-̂дорог-aа 

Аббревиация

Буквенная: сочетание начальных букв ВДНХ (вэ-дэ-эн-ха, Выставка достижений народного 
хозяйства), МГУ (эм-гэ-у, Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова)

Слоговая: сочетание начальных частей слов Военкомат (военный комиссариат), колхоз (коллективное 
хозяйство), универмаг (универсальный магазин), помреж 
(помощник режиссёра)
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Смешанная: сочетание приёмов, характерных для сло-
говой и буквенной аббревиации

Гороно (городской отдел народного образования), завуч 
(заведу ющий учебной частью), облоно (областной отдел 
народного образования), сельпо (сельское потребитель-
ское общество)

Телескопическая: сочетание начала одного слова и кон-
ца другого

Бионика (биология + техника), веломобиль (велоси-
пед + автомобиль), мопед (мото + велосипед), пара-
ланг (парашют + акваланг), рация (радио + станция)

Неморфологическое словообразование

Способ Примеры

Переход слова из одной части речи в другую

Переход в существительные (субстантивация) Мороженое (прил.) блюдо → вкусное мороженое (сущ.)

Переход в прилагательные Блестящий (прич.) щит → б лестящие (прил.) способности

Переход в местоимения Качественная вещь (сущ.) → узнал одну вещь (местоим., в зна-
чении «что-то»)

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

Переход в служебные части речи Благодаря (дееприч.) за помощь → благодаря (предл.) помощи

Переход в междометия Нести караул (сущ.) → караул! (межд.)
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Способ Примеры

Слияние

Слияние целого словосочетания в одно слово За благо рассудится → заблагорассудится

Новое значение омонимов

Распад многозначного слова на омонимы Долг (обязанность) → долг (взятое взаймы)

Определение способа словообразования

Подсказка Примеры

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

Благотворительность ← благотворительный (суффик-
сальный способ)

Наречия с суффиксом -о всегда происходят от прила-
гательных, так как этот суффикс указывает на признак

Безжалостно ← безжалостный (суффиксальный способ)

Существительные со значением действия всегда проис-
ходят от глагола

Вход ← входить (нулевая суффиксация, усечение ос-
новы)

Деепричастие обычно образуется от глагола суффик-
сальным, а не приставочно-суффиксальным способом

Прочитав ← прочитать

Существительные жен. р. на -ая, обознача ющие в боль-
шинстве случаев названия помещений, образуются пу-
тём субстантивации соответству ющих прилагательных

Приёмная (сущ.) ← приёмная (прил.)
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ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

Лексика (лексикология) — раздел языкознания, изуча ющий словарный 
состав языка. Лексическое значение слова — это то, что данное 
слово обозначает.

Однозначные и многозначные слова

Понятие Определение Примеры

Однозначные слова Слова, которые имеют только одно лек-
сическое значение

Ангина — острое инфекционное заболевание

Многозначные слова Слова, которые имеют основное и про-
изводные значения

Ручка — 1. Часть предмета, за которую его 
держат или берутся рукой. 2. Часть мебе-
ли, служащая опорой для рук, подлокотник. 
3. Письменная принадлежность — удлинённый 
держатель для пера, стержня

Не имеют лексического значения междометия и служебные части речи 
(предлоги, союзы, частицы).
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Прямое и переносное значение слов

Значение слова Примеры

Прямое — основное лексическое значение слова, ко-
торое прямо указывает на предмет

Волна — водяной вал на поверхности водоёма (мор-
ская волна).
Каменный — сделанный из камня (каменный дом)

Переносное — вторичное лексическое значение сло-
ва, возникшее в результате переноса прямого значе-
ния слова на название другого предмета, признака или 
действия по какому-либо сходству

Волна — усиление движения, проявление чего-либо 
(волна смеха).
Каменный — жестокий, бесчувственный (каменное 
сердце)

Слово имеет: лексическое (содержание слова) и граммати-

ческое (значение слова как части речи) значение.

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы

Понятие Определение Примеры

Синонимы Близкие или тождественные по значению сло-
ва, которые по-разному называют одно и то 
же понятие

Подарок — дар, подношение, презент, гостинец

Антонимы Слова разного звучания, которые выражают 
противоположные, но соотносительные друг 
с другом понятия

Друг — недруг, враг, недоброжелатель, оппо-
нент
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Омонимы Слова, одинаковые по звучанию, но разные по 
лексическому значению

Нос — 1. (прям.) Орган обоняния. 2. (перен.) 
Передняя часть судна, летательного аппарата. 
3. (перен.) Клюв птицы 

Паронимы Однокоренные слова, близкие по звучанию, но 
не совпада ющие в значениях

Прогрессивный — прогрессиру ющий, злой — 
злостный, водный — водяной, адресат — 
адресант

Виды синонимов

Синонимы Примеры

Абсолютные — совпадают и по значению, и по 
стилистической окраске

Бегемот — гиппопотам, орфография — правопи-
сание

Лексические — отличаются оттенками значений Добрый — милосердный, мокрый — влажный — 
сырой

Стилистические — отличаются стилистической 
окраской

Глаза — очи — зенки, убегать — удирать

Словообразовательные — имеют близкие по 
значению морфемы

Пилотирование — пилотаж, сторожить — стеречь

Синтаксические — имеют разное синтаксиче-
ское строение 

Васина тетрадь — тетрадь Васи
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Виды омонимов

Полные

Совпадают во всех формах: 
ключ (родник) — ключ (отмычка)

Частичные

Омоформы Омофоны Омографы

Совпадают некоторые формы: 
лечу (лететь) — лечу (лечить)

Совпадают только по произношению:
поласкать (= приголубить) — по -

лоскать (= промывать)

Совпадают только по написанию: 
у Ќже (прилагательное «узкий» 

в сравнительной степени) — 
ужеЌ (наречие)

СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Группы слов по происхождению 

Тип лексики Примеры

Исконно русская Мать (индоевроп.), жито (общеславян.)

Заимствованная Глагол (из старославянского языка), глобус (из латинского языка)
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Лексика по сфере употреб ления

Тип лексики Определение Примеры

Общеупотребительная Слова, употреб ление которых свойственно 
всем людям, говорящим по-русски, и не 
ограничено территориально

Вода, птица, деревня, идти

Диалектная Слова, которые употребляются жителями 
какой-либо местности

Кочет (= петух), векша (= белка)

Просторечная Слова с ярко выраженной сниженной сти-
листической окраской: фамильярной, гру-
бой, пренебрежительной

Голодранец, забулдыга, затрещина, трепач

Профессиональная Слова, которые употребляются в профес-
сиональной речи и не входят в систему 
общелитературного языка

Камбуз (в речи моряков), утка (в речи 
журналистов), окно (в речи преподавате-
лей)

Жаргонная Слова, свойственные жаргону — молодёж-
ному (сленгу), компьютерному, солдатско-
му, преступников

Братва, мозги (= память компьютера), кла-
ва (= клавиа тура), дембель

Для жаргона преступной среды существует специальный термин — 
арго. Иногда термины «арго» и «жаргон» используются как равно-
значные.

25



Лексика по степени употребительности

Слова пассивного словарного запаса

Архаизмы Историзмы Неологизмы

Устаревшие слова, которые в со-
временной речи заменены синони-
мами:
живот (= жизнь), зерцало 

(= зер кало)

Слова, которые обозначают исчез-
нувшие явления, не имеют синони-
мов: 
реалист (= ученик реального 

училища)

Слова, обознача ющие понятия, ещё 
не вошедшие в активный словар-
ный запас:
наркоборцы, удаленка, каран-

тье, ковидники

Слова активного словарного запаса

Характерны для любого стиля в любой обстановке общения. Они не имеют 
оттенка устарелости или новизны

Основные лексические ошибки

Вид лексической ошибки Примеры

Нарушение лексической сочетаемости слов Не смыкать взгляда (правильно: не смыкать глаз)

Плеоназм — слово, близкое по смыслу к уже име-
ющемуся в словосочетании и поэтому логически лишнее

Монументальный памятник (правильно: монумент), цен-
ные сокровища (правильно: ценности / сокровища)

Тавтология — употреб ление однокоренных слов в гра-
ницах одного предложения

Проливной ливень не прекращался целый день (пра-
вильно: проливной дождь не прекращался целый день)
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Лексические повторы Чтобы хорошо учиться, ученики должны уделять больше 
внимания учению (правильно: чтобы хорошо учиться, 
ученики должны уделять этому больше внимания)

Подмена понятия — ошибка, вызванная заменой од-
ного понятия другим

Больные, не посетившие амбулаторию в течение трёх 
лет, выкладываются в архив (правильно: карточки боль-
ных, не посещавших амбулаторию в течение трёх лет, 
отправляются в архив) 

Речевая недостаточность — немотивированный про-
пуск слов в ущерб содержанию высказывания

В кабинете висели русские писатели (правильно: в ка-
бинете висели портреты русских писателей)

ФРАЗЕОЛОГИЯ

Фразеология — раздел науки о языке, изуча ющий устойчивые сочета-
ния слов, или фразеологизмы.

Свойства фразеологизмов

Свойство Пояснение

Устойчивость Во фразеологизме ни один из компонентов не может быть опущен или за-
менён другим

Идиоматичность Значение фразеологизма не связано со значениями его компонентов

Воспроизводимость Использование в речи в фиксированном виде; фразеологизм — готовая еди-
ница языка, подобная слову
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Группы фразеологизмов по смысловой и структурной целостности

Наименование группы Пояснение Примеры

Фразеологическое сраще-
ние (идиома)

Неделимый оборот. Общее значение 
таких фразеологизмов не вытекает из 
значений составля ющих их слов, в них 
много устаревших слов и форм

Точить лясы (= болтать); бить баклуши 
(= бездельничать); очертя голову (= не-
обдуманно); диву даваться (= удивлять-
ся, изумляться)

Фразеологическое един-
ство

Устойчивый оборот, в котором отчётли-
во сохраняются признаки семантической 
раздельности компонентов. Его общее 
значение мотивировано и выводится из 
значения отдельных компонентов

Грызть гранит науки, плыть по течению, 
положить зубы на полку, мелко плавает, 
тянуть лямку, первый блин комом

Фразеологическое сочета-
ние

Устойчивый оборот, в состав которого 
входят слова как со свободным значе-
нием, так и с несвободным (употреб-
ляемым лишь в данном сочетании). 
Целостное значение выражения следует 
из значений составля ющих его отдель-
ных слов

Сгорать от любви, ненависти, стыда, 
нетерпения; берёт тоска, злость, страх, 
зависть, смех

Фразеологическое выраже-
ние

Устойчивый фразеологический оборот, 
который состоит целиком из слов со 
свободным значением. Например, по-
словицы, афоризмы, крылатые выраже-
ния

Цыплят по осени считают, под лежачий 
камень вода не течёт, вот где собака 
зарыта
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Ошибки при употреб лении фразеологизмов

Вид ошибки Примеры

Сокращение выражения И гроша не стоит (вместо: и гроша ломаного не стоит)

Замена слова Львиная часть (вместо: львиная доля)

Совмещение двух оборотов Играет большое значение (вместо: играет роль или имеет 
большое значение)

Искажение грамматической формы компо-
нентов фразеологизма 

Подвернуться под рукой (вместо: подвернуться под руку)

Нарушение грамматической связи фразеоло-
гизма с примыка ющими к нему словами

Спикер выразил сожаление случившимся (вместо: спикер выразил 
сожаление в связи со случившимся)

Употреб ление фразеологизма, не соответству-
ющего контексту

Зрители внушают мне доверие, что я как актриса ещё многое 
могу сделать (вместо: зрители вселяют в меня веру, что я как 
актриса ещё многое могу сделать)

Стилистическая неуместность использования 
фразеологического оборота

Командир приказал сматывать удочки (вместо: командир приказал 
уходить)
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МОРФОЛОГИЯ

ПОНЯТИЕ О ЧАСТЯХ РЕЧИ 

Части речи — группы слов, у которых одно и то же обобщённое лек-
сическое значение; одинаковый набор морфологических признаков; 
одинаковые синтаксические функции.

Классификация частей речи

Часть речи Примеры

Самостоятельные

Имя существительное Стол, человек, весна, беготня, сон, личность

Глагол Дышать, мечтать, кричать, бежать, петь, ловить

Имя прилагательное Красивый, хороший, умный, деревянный, лисий

Имя числительное Сто, первый, одна вторая, миллион, полтора

Местоимение Я, себе, весь, никто, что-то, каждый, он, не с кем

Наречие Влево, наотмашь, впереди, бок о бок, точь-в-точь

Причастие (форма глагола) Покрашенный, улыба ющийся, маринованный
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Деепричастие (форма глагола) Улыбаясь, рассказывая, покраснев, поспешив

Слова категории состояния Холодно, грустно, морозно, светло, тесно, сыро

Служебные

Предлоги В, над, пред, в течение, впоследствии, наперекор

Частицы Бы (б), не, ни, пусть, всё-таки, же, неужели, вон

Союзы И, а, но, или, чтобы, потому что, чтобы, если, когда

Междометия

Собственно междометия и звукопо-
дражательные слова

Эх, ай, ну, ура, кыш, браво, увы, спасибо, алло, тсс, мяу, гав-гав, ку-ку, 
ква-ква, чик-чирик, га-га-га

Морфологические признаки частей речи

Часть речи Постоянные признаки Непостоянные признаки

Имя существительное 1) Одушевлённое — неодушевлённое
2) Собственное — нарицательное
3) Род
4) Склонение

1) Число
2) Падеж

Имя прилагательное 1)     Разряд: качественное, относительное, 
притяжательное
2) Полное или краткое (у качественных)
3) Степень сравнения (у качественных)

1) Число
2) Род
3) Падеж
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Часть речи Постоянные признаки Непостоянные признаки

Имя числительное 1) Простое, составное или сложное
2) Количественное или порядковое
3) Обозначает целое, дробное число или 
собирательное (у количественных)

1) Падеж
2) Род (у порядковых)
3) Число (у порядковых)

Местоимение 1)     Разряд по значению: личное, воз-
вратное, вопросительное, относительное, 
неопределённое, отрицательное, притяжа-
тельное, указательное, определительное
2) Лицо (у личных)

1) Падеж
2) Число (не у всех местоимений)
3) Род (не у всех местоимений)

Глагол 1) Вид
2) Спряжение
3) Возвратность
4) Переходность

1)     Наклонение: изъявительное, условное, 
повелительное
2)     Время (в изъявительном наклонении)
3)     Лицо (в настоящем / будущем вре-
мени изъявительного наклонения и в по-
велительном наклонении)
4)     Род (в единственном числе прошед-
шего времени изъявительного наклоне-
ния и условного наклонения)
5) Число

Причастие (форма гла-
гола)

1) Действительное или страдательное
2) Время
3) Вид
4) Возвратность

1) Полная или краткая форма (у стра-
дательных)
2) Число
3) Род
4) Падеж
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Деепричастие (форма гла-
гола)

1) Неизменяемость
2) Вид
3) Возвратность

Отсутствуют

Наречие 1) Неизменяемость
2)     Значение: образа действия, места, времени, 
условия, цели, меры и степени, причины
3) Степень сравнения

Отсутствуют

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

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

Одушевлённые и неодушевлённые существительные

Одушевлённые существительные

В. п. мн. ч.:
вижу русалок

=
Р. п. мн. ч.:
нет русалок

Неодушевлённые существительные

В. п. мн. ч.:
вижу классы

=
И. п. мн. ч.:
сформированы классы
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Названия микроорганизмов (бацилла, микроб, бактерия), а также слова 
«личинка», «эмбрион» в современном русском языке являются неоду-
шевлёнными: 

рассматривать микробы (не микробов), изучать личинки (не личинок).

Собственные и нарицательные существительные

Имена собственные 

Категории и их описание Примеры

Названия единичных предметов, лиц, которые выделяют их из ряда 
однородных: имена, фамилии, клички, названия городов, планет и т. д. 
Все собственные имена существительные пишутся с прописной буквы

Дмитрий Петрович Городецкий, киноте-
атр «Октябрь», кошка Мурка, планета 
Земля

Имена нарицательные

Конкретные: обозначают конкретные явления. Их можно посчитать, 
они образуют формы множественного числа

Ворона (сорок ворон), год (три года), 
книга (две книги), машина (пять машин)

Абстрактные: обозначают чувства, процессы, философские понятия. 
Не поддаются исчислению, имеют форму только одного из чисел

Борьба, смелость, счастье, хлопоты

Вещественные: обозначают вещество или однородную по составу 
массу (часто жидкости, продукты) 

Кровь, мёд, молоко, нефть, сахар

Собирательные: обозначают совокупность как единое целое. Имеют 
форму только единственного числа

Зверьё, листва, молодёжь, мошкара
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