
        Теоретический материал к учебнику русского языка 5 класса (УМК   

Т.А.Ладыженской и др.) систематизирован и представлен в виде таблицы.   

    Разработка может быть использована для самостоятельной работы при повторении 

изученного в ходе индивидуальной и парной работы. Учащиеся могут произвести 

самопроверку  и взаимопроверку.  
 

Теоретический материал по русскому языку  за  5 класс 

по учебнику  Т.А.Ладыженской и др. 

№ 

п/п 
Название темы Правила, определения 

1. Орфограмма 

 

   Орфограмма – это буква, написание которой определяется правилами. 

  Орфограммы  в  словах можно найти по особым приметам, или 

опознавательным признакам, например: 

для  орфограмм-гласных  букв — это гласные  без  ударения (венок, лиса, 

ветер и др.); 

гласные  после  шипящих  и  Ц  (шёпот, цифра и др.); 

для орфограмм- согласных букв — это стечение  согласных  (бумажка,  

грустный, но ясный,  прекрасный и др.), конец  слова (сторож, мороз и др.). 

 

2. Текст      Текст —  речевое  произведение , состоит  из предложений, связанных, как 

правило: темой,  основной  мыслью,  последовательностью  изложения 

(действий, событий  и т. д.), принадлежностью  к  определённому стилю речи.  

   Текст можно озаглавить. 

3. Синтаксис     Синтаксис — это раздел науки о языке, в котором изучается строение и 

значение словосочетаний и предложений. 

4. Пунктуация    Пунктуация — раздел науки о языке, в котором изучаются система знаков 

препинания и правила их постановки. 

5.  Словосочетание      Словосочетание более полно, чем слово, называет предмет, признак, 

действие. 

Словосочетание состоит из  двух  самостоятельных слов: главного и 

зависимого. Зависимое слово связывается с главным по смыслу. Смысловая 

связь устанавливается по вопросам, которые ставятся  от главного слова к  

зависимому. Слова  в  словосочетании  связываются не только по смыслу, но и 

грамматически:  

с помощью окончаний или окончаний и предлогов. 

    Подлежащее и сказуемое не являются словосочетанием: это грамматическая  

основа предложения. 

               кому?     какому?                                  где?            

Подарок сыну, близкому человеку, увидеть в цирке. 

6. Предложение       Предложение — это слово или  несколько слов, выражающих сообщение, 

вопрос или побуждение. При помощи предложений мы выражаем мысли и 

чувства, обращаемся друг к другу с вопросами, просьбами, советами. 

Все слова в предложении связаны по смыслу и грамматически.       

 В отличие от словосочетания, предложение имеет грамматическую основу. 

 В грамматическую основу входят главные члены предложения. 

     Характерная  интонация  конца предложения — это опознавательный  

признак  для определения  границ предложения и постановки  знаков  

завершения. 

     В конце предложения  обычно  ставится точка, вопросительный или  

восклицательный знак. 

7. Виды предложений по 

цели высказывания 

 

 

 

   По  цели  высказывания различаются  повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения. 

Предложения, в которых: 

• мы сообщаем о чём-либо, называются повествовательными; 

Например, У меня есть книга. 

• содержится вопрос, называются вопросительными; 



 

 

Например, Как называется книга?  

• мы побуждаем кого-либо к действию, приказываем, просим, называются 

побудительными. Например, Возьми книгу.  

8. Восклицательные 

предложения 

   Сообщать, спрашивать о чём-либо и побуждать к какому-либо действию мы 

можем, одновременно выражая  какие-либо сильные чувства: радость, печаль, 

удивление, восторг, страх и т. п. 

    В этом случае повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения становятся по эмоциональной окраске   

восклицательными. 

В конце  повествовательных  и  побудительных  восклицательных 

предложений  вместо точки  ставится  восклицательный знак. 

9. Грамматическая 

основа 

Грамматическая основа предложения может состоять из двух главных членов 

(подлежащего и сказуемого), например:  

 Дует  ветер, но может состоять из одного главного члена, например,  

Вечер. Стемнело  внезапно. 

 

10 

 

 

Главные и 

второстепенные члены  

предложения 

Подлежащее и сказуемое — это главные члены. 

 Они составляют  грамматическую  основу предложения. Остальные  

члены  являются второстепенными. 

11 Подлежащее     Подлежащее — главный член предложения, который не зависит  от 

других членов  предложения и отвечает на вопросы  именительного падежа 

кто? что? 

   Подлежащее  обычно  выражается  именем  существительным или 

местоимением  в  именительном падеже и называет того, кто действует, 

испытывает какое-либо состояние, обладает определённым признаком. 

    Подлежащее связано со сказуемым  по  смыслу и грамматически. 

Девушка  пела  в церковном хоре. (А. Блок) 

  

  Кто?      что делала? 

грамматическая основа 

Подлежащее   может  быть   выражено  не только одним  словом, но и 

сочетанием  слов или словосочетанием.  

Например, Входят семь богатырей. 

12 Сказуемое     Сказуемое — главный  член предложения, который называет  действие, 

состояние или признак  подлежащего и зависит  только  от него. 

   Сказуемое  отвечает на вопросы что делает предмет ? каков (какой) 

предмет?  

что  такое предмет? кто  такой? 

   Сказуемое  обычно  выражается  глаголом; оно может  быть  выражено  

также словами  других частей  речи. 

                                   глаг. 

Дуб (что делает?) растет в лесу.  

                               сущ.                                прил.                                             

Дуб (что такое?) - дерево.  Дуб (какой?) могучий.  

                         прил. 

 Дуб (каков?) могуч. 

13 Нераспространённые и 

распространенные  

предложения 

   Предложения, которые состоят только из главных членов, называются 

нераспространёнными. Например, Деревья  растут. 

   Предложения, имеющие, кроме главных членов, хотя бы один 

второстепенный, называются  распространёнными. Например, Деревья  

растут  в нашем дворе.  

14 

 

 

Второстепенные 

члены предложения 

Второстепенные   члены   предложения  поясняют  главные или другие  

второстепенные члены. Они не входят в грамматическую основу. 

Второстепенные  члены  предложения — это дополнения, определения, 

обстоятельства. 

15 Дополнение Дополнение — второстепенный   член   предложения, который  отвечает  на 

вопросы  косвенных  падежей и обозначает  предмет. 

Дополнения  обычно  выражаются  именем  существительным  или  

местоимением   

в  косвенном падеже. 

Буря  сломала  осину. Мама  расспросила  меня  об  уроках. 

Косвенные падежи  



Род. кого ? чего? 

Дат. кому? чему? 

Вин. кого? что? 

Тв. кем? чем? 

Предл. о ком? о чём? 
 

16 Определение Определение — второстепенный  член  предложения, который отвечает  на  

вопросы  какой? чей? и обозначает  признак  предмета. 

Определения  обычно  выражаются  именами прилагательными. 

Мелькает  жёлтый  лист. 

17 Обстоятельство     Обстоятельство — второстепенный  член предложения, который  отвечает 

на вопросы  где? когда?  куда?  откуда?  как? каким  образом? почему?  

зачем? 

   Обстоятельства  обозначают место, время, цель, причину  и способ  действия. 

   Обстоятельства  обычно  выражаются  наречиями  или существительными  

 в  косвенных  падежах. 

  Тропинка  спустилась  вниз .  В озере  водятся караси. 

18 Сложное 

предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Сложное  предложение  состоит  из  двух  или  нескольких  простых  

предложений. В  каждом  из  них  есть  своя  грамматическая  основа. 

   Сложное  предложение, как  и  простое, представляет  собой единое целое. 

Предложения, которые  входят  в  его состав, связаны  друг  с  другом  по  

смыслу и интонацией. 

   По способу  соединения  простых  предложений  сложные предложения  

делятся  на  две  группы: союзные и бессоюзные. В  бессоюзных  

предложениях  простые  соединяются  в  сложные при  помощи  интонации. 

Опустел  сад , осыпались  листья.(бессоюзное  слож. предл.) 

Опустел  сад , и осыпались  листья.(союзное  слож. предл.) 

 

Союзы: и, а , но, хотя, когда, что, чтобы, потому  что, где, если 

19 Фонетика. Звуки речи    Когда  мы  говорим, то произносим звуки. Их  называют  звуками речи. 

Образуются они  с  помощью  органов  речи. 

  Звуки речи изучает фонетика. 

                                Звуки речи 

 

 
20 Гласные звуки    Гласные звуки [а], [о], [и], [ы], [э], [у] состоят только  из  голоса. 

   При  образовании  гласных  звуков  выдыхаемый  воздух проходит через рот 

свободно. 

21 Согласные звуки    В каждом согласном звуке есть шум. 

   При образовании согласных  звуков  выдыхаемый  воздух  встречает во рту 

различные препятствия: язык, нёбо, зубы, губы. Струя воздуха преодолевает  

препятствия, и от этого получается шум. 

22 Изменение звуков в 

потоке речи 

   В  фонетике  изучаются  не только отдельные звуки, но и их замены-

чередования.  

Это  происходит каждый  раз, когда один и тот  же звук  попадает  в разные 

положения, т. е. в разные позиции. 

Например: в[о]ды — ударный  гласный [о] — в сильной  позиции;  

в [а] да — безударный  гласный [а] — в слабой  позиции. 

  Позиционные  чередования  гласных  и согласных  на письме не 

отражаются. 

23 Согласные твёрдые и 

мягкие 

    Большинство твёрдых и мягких  согласных образуют  пары: 

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

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

    Не имеют  парных звуков  твёрдые согласные [ж], [ш], [ц]  

и мягкие согласные [ч’], [щ’], [й’]. 

Буквы — сигналы мягкости: ь      е, ё, ю, я, и 

 

24 Согласные звонкие и    Глухие согласные звуки  целиком  состоят из шума. В образовании  



глухие 

 

 

 

 

 

 

 

звонких  согласных  участвует голос — они  состоят из  шума и голоса. 

   Есть сонорные (звучные) согласные. В этих согласных голос преобладает 

над шумом. 

Большинство  звонких  и  глухих  согласных образуют  пары: 

[б] [б’]  [в]  [в’] [г]  [г’] [д] [д’] [ж]  [з]  [з’] 

[п] [п’] [ф] [ф’] [к] [к’]  [т]  [т’] [ш] [с]  [с’] 

Не  имеют  парных  звуков  глухие  согласные [х], [х’], [ц], [ч’], [щ’];  

сонорные  согласные [л], [л’],[м], [м’], [н], [н’], [р], [p’], [й’]. 

 

 

25 Повествование    Повествование — это тип речи, текст (устный или письменный), в котором 

рассказывается о каком-то событии, действии, явлении, протекающем во 

времени. 

   В повествовании обычно можно определить место и время действия, 

действующее лицо, последовательность происходящего и т. п. 

   Основу  повествовательного  текста составляют  глаголы. Часто уже 

произошедшие события  изображаются   с помощью  глаголов  в форме 

настоящего времени, что создаёт  впечатление  сиюминутности   

происходящего.    Например: Сидим мы вчера с подругой в сквере. И вдруг 

видим... 

26 Графика    Графика изучает письменные знаки и их звуковое значение. Графикой  

также называется  совокупность  букв  и  других  условных  знаков, 

употребляемых  на письме. 

    Основным средством  русской графики являются буквы. 

  Буквы  бывают  печатными  и  рукописными; большими (заглавными, 

прописными) и маленькими (строчными). 

 Буквы  обозначают звуки, поэтому  говорят: «Буквы, обозначающие  

гласные  звуки», «Буквы, обозначающие согласные звуки». 

Различайте звук и букву! 

27 Алфавит   Алфавит – совокупность  букв, расположенных  в установленном  порядке.  

В русском  алфавите  33 буквы: 10 гласных, 21 согласная и две буквы ъ и ь, 

которые не обозначают звуков. 

28 Описание   Описание — это  словесное  изображение  какого-либо предмета, явления 

или действия через представление его характерных признаков. 

  Цель  описания — наглядно  нарисовать  словесную картину, чтобы  

читающий  зримо представил себе предмет изображения. 

  Это  может быть описание природы (пейзаж), описание внешности человека 

(портрет) и его внутреннего состояния, описание помещения (интерьер) и 

окружающей  человека  обстановки (изображение места и времени 

действия) и т. п.  В описаниях  наиболее значимыми в  смысловом отношении 

могут  быть имена прилагательные, обозначающие качества, свойства 

предметов. 

29 Двойная роль букв  

Е, Ё,Ю,Я 

    Буквы Е, Ё, Ю, Я в  начале слова, после  гласных и после  разделительных 

Ь и Ъ обозначают два звука — [й’э], [й’о], [й’у], [й'а]. 

     Буквы е, ё, ю, я после согласных обозначают один гласный звук — [э], [о], 

[у], [а] и мягкость предыдущего согласного. 

    Буква И  после согласной  и мягкого  знака обозначает  два звука — [й’и], 

например воробьиный, соловьи. 

    Буква И после согласных  обозначает  их  мягкость: молчаливый, письмо, 

желтизна, крик. 

 Звуков [е], [ё], [ю], [я] не бывает! 

 

30 Слог. Ударение. 

Орфоэпия 

 

 

 

 

 

 

 

Звучащие слова  делятся  на  слоги. Слог — это гласный звук или сочетание 

согласного (согласных) и гласного звуков. Слоги бывают ударные и 

безударные. Например: до-ро-га, про-вер-ка, О-ля.  

 

В русском языке ударение может падать на любой слог и по редвигаться с 

одного слога на другой при образовании форм од ного и того же слова. Такое 

ударение называется разноместным и подвижным. Например: голова — голов 

— головы. 

 

Ударение позволяет различать слова по смыслу, например Атлас (сборник) — 

атлас (ткань), а также различать формы одного и того же слова: руки (мн. ч.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

— руки (ед. ч., Р. п.). 

 

Орфоэпия — раздел науки о языке, в котором изучаются правила 

произношения звуков и правильность постановки ударения в словах. 

 

Орфоэпические (произносительные) нормы отражены в специальных словарях 

— орфоэпических и словарях ударений. 

31 Слово и его 

лексическое значение 

Слово — одна из главных единиц языка. 

Слова называют всё, что есть на свете: предметы, действия, количество 

предметов, признаки, чувства. 

 

Слова языка образуют его словарный состав, или лексику (лексический 

состав). 

Лексика изучается в специальном разделе науки о языке лексикологии. 

 

Каждое слово что-то обозначает. Например, слово ельник означает «лес, 

состоящий из одних елей». Это его лексическое значение.  

 

Лексические значения слов разъясняются в толковых словарях. 

32 Однозначные и 

многозначные 

слова 

Слова, имеющие одно лексическое значение, называются однозначными. 

Слова, имеющие несколько лексических значений, называются 

многозначными. 

Например: 

Игла, -ы, мн. иглы, игл, ж. 1. Инструмент для шитья. Швейная игла.  2. 

Лист хвойного дерева. Опавшие иглы. 3. Обычно во мн. ч. Колючки на 

теле животных. Иглы ежа. 

33 Прямое и 

переносное 

значение слов 

Перенос значения происходит, если у предметов, действий, признаков 

есть какое-либо сходство, например цвет спелой пшеницы и золота: 

золотая (пшеница), т. е. светло-жёлтая, похожая цветом на золото. 

Нередко действия людей приписываются неживым пред метам, 

например, говорят ветер уснул, т. е. затих, замер; о ветре сказано как о 

человеке. 

34 Омонимы Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но 

совершенно разные по лексическому значению, называются омонимами. 

 

В толковых словарях омонимы разъясняются в разных словарных 

статьях и обозначаются порядковым номером. Например: Выдержка1, 

-и, ж. Умение владеть собой, проявлять самообладание. Проявить 

большую выдержку. 

Выдержка2, -и, род. мн. -жек. Небольшой отрывок, цитата, выписка из 

текста. Выдержка из дневника писателя. 

35 Синонимы  

Синонимы — это слова одной и той же части речи, которые обозначают одно и 

то же, но могут отличаться друг от друга оттенками лексического значения и 

(или) употреблением в речи. 

Синонимы отличаются друг от друга звучанием и 

написанием. 

Красный- алый; бежать – мчаться - синонимы 

 

36 Антонимы Антонимы — это слова одной и той же части речи с • противоположным 

лексическим значением. Антонимы : отличаются друг от друга звучанием и 

написанием. 

Например,  

Ранний — поздний; утро — вечер; близко — далеко; входить-выходить. 

37 Паронимы Паронимы — это однокоренные слова, сходные по звучанию и написанию, но 

разные по значению или употреблению. Паронимы, как правило, относятся к 

одной части речи и выполняют в предложении одинаковую синтаксическую 

функцию. 

Одеть — надеть (глаголы), главный — заглавный (имена прилагательные), 



невежа — невежда (имена существительные). 

 

38 Морфема   Морфема — это наименьшая значимая часть слова. 

Русский язык богат морфемами, т. е. приставками, суффиксами, корнями, 

окончаниями. 

     Морфемы как части слова изучаются в особом разделе науки о языке — 

м о р ф е м и к е .  

 

39 Окончание Окончание — это изменяемая значимая часть слова, которая служит для 

образования форм слова и для связи слов в словосочетании и предложении. 

Окончание выражает грамматическое значение слова: 

у имени существительного — падеж и число (без предлога или вместе с ним), 

у имени прилагательного — род, падеж и число, у глаголов в настоящем и 

будущем времени — лицо и число, а в прошедшем времени — род и число 

(например: росла, росли). 

Окончание может быть не выражено звуками, такое окончание 

называется нулевым. 

Например, стул□, стула, стулу, стулом 

40 Основа слова      В основе слова заключено его лексическое значение. 

Неизменяемые слова состоят только из основы (например, наречие  вдруг, 

предлог под, и т. д.). 

     В изменяемых словах основа — это часть слова без окончания. 

Например: проводник -   проводник а  (основа ,проводник-) , грузовой — 

грузового (основа грузов-), косят — косим (основа кос-). 

41 Корень слова Корень — главная значимая часть слова, в которой заключено общее 

лексическое значение всех однокоренных слов. 

Однокоренные слова могут относиться к одной части речи (например, трава, 

травка) и к разным частям речи (например, трава, травяной). 

42 Рассуждение Рассуждение — тип речи, текст, в котором основная мысль 

разъясняется или доказывается с помощью различных аргументов. Обычно 

в конце рассуждения делается вывод. 

Рассуждение может быть самостоятельным текстом, а также может 

входить как необходимая часть в другие типы текстов (описание, 

повествование и т. д.). 

43 Суффикс Суффикс — значимая часть слова, которая находится после корня и обычно 

служит для образования слов. 

Например, рыбак, рыбка, рыбный 

44 Приставка Приставка — значимая часть слова, которая находится перед корнем и 

служит для образования слов.  

Например, прибежать, убежать. 

45 Чередование звуков При образовании и изменении слов может происходить замена одних звуков 

другими в одной и той же части слова. Эту замену называют чередованием 

звуков 

 

Чередующиеся 

звуки 

Примеры чередования 

 
г//ж//з 
 
 

подруга — дружный — друзья 

  
д//ж//жд 

ходоки — хожу — хождение 

т//ч// щ светит — свеча — освещать 

ск//ст//щ доска — дощечка, блестеть — блещет 

х//ш воздух — воздушный, колыхать — колышет 

з//ж сказать — скажу, возразить — возражение 

с//ш просить — прошу, носить — ноша 



н//ш камень — камешек, баран — барашек 

б//бл любить — люблю 

п//пл насыпь — сыплю 

м//мл кормить — кормлю 

в//вл ловить — ловлю 

ф//фл разграфить — разграфлю 

о//а спор — оспаривать 

е//а лезть — лазить 
 

46 Беглые гласные В одной и той же морфеме гласные О и Е в некоторых случаях  отсутствуют, 

т.е. чередуются с нулём звука. Например, лоб- лба, беру- брать. 

Это беглые гласные (они как будто убегают из слова). 

47 Варианты морфем     Корни, приставки, суффиксы и окончания могут иметь неодинаковый  

звуковой состав в результате чередования гласных и согласных. 

   Такие части слов, в которых имеются чередования звуков, называются 

вариантами морфем.    Например, день - дня, друг-дружок 

48 Грамматика Грамматика — раздел лингвистики, изучающий грамматические свойства 

слов, а также строение и значение словосочетаний и предложений. 

Морфология и синтаксис тесно связаны и составляют грамматику. 

49 Морфология Морфология — раздел грамматики, в котором изучаются части речи, 

формы слов и их грамматические значения 

50 Части речи Части речи — это группы слов, объединённых на основе общности их 

признаков: общего грамматического значения, морфологических признаков, 

роли в предложении. 

51 Морфологические 

признаки 

Морфологические признаки — это признаки, по которым мы различаем 

слова и объединяем их в части речи (род, число, падеж и др.). У каждой части 

речи свой набор морфологических признаков. 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Имя существительное — часть речи, которая обозначает предмет. Имя 

существительное отвечает на вопрос к т о ?  и л и  ч т о ?  

2. Имена существительные относятся к мужскому, женскому или среднему 

роду и изменяются по падежам и числам. 

3. В предложении имена существительные чаще всего бывают 

подлежащими, дополнениями или обстоятельствами. 

Дорога, вечность, слушание, Архангельск — имена существительные 

53 Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

Одушевлённые имена существительные отвечают на вопрос к то ? ,  

неодушевлённые имена существительные отвечают на вопрос ч т о ?  

Слово название употребляют, когда говорят о неодушевлённых предметах, а слово 

имя — чаще всего, когда имеют в виду человека. 

54 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

Река, книга, кошка — это существительные нарицательные. Они 

являются названиями однородных предметов. 

Для того чтобы отличить какой-либо предмет от других однородных 

предметов, ему даётся своё название. 

Существительные собственные и являются названиями единичных 

предметов. 

     К собственным именам существительным принадлежат не только имена, 

отчества, фамилии людей, географические названия, названия литературных 

произведений, но и названия исторических событий, картин, кинофильмов, 

спектаклей, предприятий, клички животных. 

    Для обозначения единичных предметов, выделенных из ряда однородных, 

используются не только отдельные слова (имена собственные), но и 

устойчивые словосочетания (собственные наименования). Например, 



Млечный Путь. 

55 

 

 

 

 

 

 

 

Род имён 

существительных Мужской род Женский род Средний род 

картофель молодёжь впечатление 

путь мышь повидло 

рельс простыня полотенце 

рояль фамилия яблоко 

дядя роща училище 

 

56 Имена 

существительные, 

которые имеют 

форму только 

множественного 

числа 

Среди имён существительных есть такие, которые имеют форму только 
множественного числа. Например, ворота, очки, прятки 

 

57 

 
 

Имена 

существительные, 

которые имеют 

форму только 

единственного числа 

Среди имён существительных есть такие, которые имеют форму только 

единственного  числа. Например, молодёжь, молоко, удивление. 

 
 
 

 

58 Три склонения имён 

существительных 

Большинство существительных изменяются по падежам, т. е. 

склоняются. 

Отдельные группы существительных склоняются в единственном числе 

одинаково, т. е. имеют одинаковые окончания. По этому признаку в 

русском языке различаются три основных типа склонения. 

Склонение существительного определяется по именительному падежу 

единственного числа. Это начальная форма имени существительного. 

Склонение Род 

Окончание в 

Им. п., в ед. ч. 

Пример 

1-е женский 

мужской 

на -а,я машина, дядя, 

Валера 

2-е мужской 

средний 

на согласный; 

на –о,-е 
врач , стул 

окно, солнце 

3-е женский 

 

на согласный с 

Ь на конце 
рожь, кровать  

 

59 Падеж имён 

существительных 

  Им.        кто? что? 

Род. кого?  чего? 

Дат. кому? чему? 

Вин. кого? что? 

Тв. кем? чем? 

Предл. о ком? о чём? 
 



Нет чулок   ,но 

много носков 
Нет макарон  ,но много  помидоров 

60 Множественное число 

имён 

существительных 

Именительный падеж множественного числа 

 
Женский род Книги, буквы, мысли -и (ы) 

Мужской род 
Словари, алфавиты;  

профессора, учителя -и ( ы) -а (-я) 

Средний род Слова, предложения -а (я) 

 

 

 

 

 

 

 

Много  ботинок    , валенок  ,сапог  , дел  , яблок  , грузин  , солдат  , 

партизан  , татар  , цыган    . 

Много апельсинов, мандаринов, помидоров, томатов, инженеров, 

офицеров, тренеров, шофёров.  

61 Имя прилагательное 1. Имя прилагательное — часть речи, которая обозначает признак 

предмета. Имя прилагательное отвечает на вопросы к а к о й ?  ч е й ?  

к а к о в ?  

2. Имена прилагательные изменяются по числам, родам (только в 

единственном числе), падежам. 

Имена прилагательные согласуются с именами существительными, т. е. 

ставятся в том же роде, числе и падеже, что и существительные, к которым они 

относятся. 

3. В предложении имена прилагательные обычно бывают определениями 

или сказуемыми. 

62 Прилагательные 

полные и краткие 

Имена прилагательные имеют полные и краткие формы. 

белый — бел   , белая — бела, белое — бело ,белые — белы 

63 Глагол 1.Глагол — часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на 

вопросы  что д е л а т ь ?  ч т о  с д е л а т ь ?  

2.Глаголы изменяются по временам: бывают в форме настоящего, прошедшего 

или будущего времени. 

В настоящем и будущем времени глаголы изменяются по лицам и числам, а в 

прошедшем времени – по родам (в единственном числе) и числам.  

3.В предложении глагол обычно бывает сказуемым. 

64 Неопределённая 

форма глагола 

    Глаголы в неопределённой форме отвечают на вопрос что д е л а т ь ?  и л и  

ч т о  с де л а ть ?  Это начальная форма глагола; она не показывает ни 

времени, ни числа, ни лица, ни рода. Иногда неопределённую форму глагола 

называют инфинитивом. 

    Глаголы в неопределённой форме имеют окончания –ть  (-ти) и нулевое 

окончание в глаголах с основой на –чь  . 

Белеть, спасти, пренебречь     . 

65 Виды глагола Глаголы бывают совершенного или несовершенного вида. 

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопросы: что дел а т ь ?   

ч т о  де л а л ?  ч то  де л а ю ?  ч то  б у д у  де л а ть ?  

Глаголы совершенного вида отвечают на вопросы: что сдел а т ь ?  ч то  

с д е л а л ?  ч т о  с де л а ю ?  

Н а п р и м е р ,  ( ч то  д е л а т ь ? )  у ч и т ь  – г л а г о л   н е с о в . в  

( Ч то  с д е л а т ь ? )  в ы у ч и т ь  –  г л а г о л  с о в . в .  

66 Время глагола Глаголы изменяются по временам. Глаголы обычно показывают, что 

до момента речи 



(прошедшее время); 
действие происходит:             в момент речи 

(настоящее ремя); 

 после момента речи 

(будущее время). 

67 Прошедшее время Глаголы в прошедшем времени изменяются по числам, а в единственном 

числе — по родам. 

Для образования прошедшего времени обычно служит суффикс -л- (нести 

— нёс, несла, несло, несли). 

 

68 Настоящее время Формы настоящего времени имеют только глаголы несовершенного 

вида. 

Прыгать (несов. в.) — прыгаю, прыгает (наст. вр.). 

69 Будущее время 
Совершенный вид Несовершенный вид 

Что с д е л а ю  Ч т о  б у д у  

( с д е л а е ш ь  и т. д.)? ( б у д е ш ь  и  т .  д . )  д е л а т ь ?  

построю буду строить 

полетишь будешь летать 

откроет будет открывать 

Будущее время имеет две формы: простую и сложную. 

От глаголов совершенного вида образуется будущее простое (построю), 

от глаголов несовершенного вида — будущее сложное (буду строить). 

70 Спряжение глаголов     Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. 

 

Глаголы I спряжения 

 имеют окончания: -у (-ю), -ешь (-ёшь), -ет (-ёт), -ем (-ём), -ете (-ёте), -ут 

(-ют). 

 

Глаголы II спряжения 

 имеют окончания: -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят). 

 

 

 


