
Глоссарий курса 

Русский язык (Морфология) 

Морфология — раздел языкознания, изучающий части речи и их 

грамматические признаки. 

Части речи — это группы слов, объединенных на основе общности их 

признаков. 

Знаменательные слова -  называют предметы, признаки, действия, 

отношения, количество. 

 Местоименные слова - указывают на предметы, признаки, действия, 

отношения, количество, не называя их и являясь заместителями 

знаменательных слов в предложении. 

Имя существительное — это самостоятельная знаменательная часть речи, 

объединяющая слова, которые 

1) имеют обобщенное значение предметности и отвечают на 

вопросы кто? или что?; 

2) бывают собственными или нарицательными, одушевленными или 

неодушевленными, имеют постоянный признак рода и непостоянные (для 

большинства существительных) признаки числа и падежа; 

3) в предложении чаще всего выступают как подлежащие или дополнения, но 

могут быть любыми другими членами предложения. 

Нарицательные имена существительные обозначают предметы, не выделяя 

их из класса однотипных (город, река, девочка, газета). 

Собственные имена существительные обозначают предметы, выделяя их из 

класса однородных предметов, индивидуализируя их. 

Конкретные существительные называют чувственно воспринимаемые 

предметы — вещи (стол), лица (Марина), которые можно воспринять 

зрением и осязанием. 

Абстрактные существительные обозначают отвлеченные понятия (радость), 

признаки (белизна), действия (рисование). 

Вещественные существительные обозначают вещества (молоко, сливки, 

песок). 

Собирательные существительные обозначают совокупности однородных 

предметов (листва) или лиц (детвора). 

Число — морфологический признак, связанный с указанием на количество 

объектов. 

Имя прилагательное — это самостоятельная знаменательная часть речи, 

объединяющая слова, которые 

1) обозначают непроцессуальный признак предмета и отвечают на 

вопросы какой?, чей?; 



2) изменяются по родам, числам и падежам, а некоторые — по полноте / 

краткости и степеням сравнения; 

3) в предложении бывают определениями или именной частью составного 

именного сказуемого.  

Качественные прилагательные обозначают качество, свойство предмета: его 

размер (большой), форму (круглый), цвет (синий), физические характеристики 

(холодный), а также склонность предмета к совершению действия 

(болтливый). 

Относительные прилагательные обозначают признак предмета через 

отношение этого предмета к другому предмету (книжный), действию 

(читальный) или другому признаку (вчерашний). 

Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность предмета 

лицу или животному и образуются от существительных суффиксами -ин- 

(мам-ин), -ов- (отц-ов), -ий- (лис-ий).  

Сравнительная степень  прилагательного указывает, что признак 

проявляется в большей / меньшей степени у данного предмета по сравнению 

с другим предметом . 

Простая сравнительная степень обозначает бoльшую степень проявления 

признака и образуется следующим образом: 

основа положительной степени + формообразующие суффиксы -ее(-ей), -е, -

ше/-же(быстр-ее, выш-е, рань-ше, глуб-же). 

Составная сравнительная степень обозначает как бoльшую, так и 

меньшую степень проявления признака и образуется следующим образом: 

элемент более / менее + положительная степень (более / менее высокий). 

Составная превосходная степень сравнения прилагательных обозначает как 

наибольшую, так и наименьшую степень проявления признака и образуется 

тремя способами: 

1) элемент самый + положительная степень (самый умный); 

2) элемент наиболее / наименее + положительная степень (наиболее / 

наименее умный); 

3) простая сравнительная степень + элемент всего / всех (Он был умнее всех). 

Имя числительное — это самостоятельная знаменательная часть речи, 

объединяющая слова, которые обозначают числа, количество предметов или 

порядок предметов при счете и отвечают на вопрос сколько? или какой? 

Количественные числительные обозначают отвлеченные числа (пять) и 

количество предметов (пять столов) и отвечают на вопрос сколько?. 

Целые количественные числительные обозначают целые числа или 

количества. Целые количественные числительные сочетаются со счетными 

существительными, т. е. с такими существительными, которые обозначают 

предметы, которые можно посчитать штуками. 

Дробные количественные числительные обозначают дробные числа или 

количества и сочетаются как со счетными существительными (две третьих 

конфет), так и с несчетными существительными (две третьих воды), но не 

могут сочетаться с одушевленными существительными. 



Собирательные числительные обозначают количество предметов как целое.  

Простые числительные однокомпонентны (два, двое, второй). 

Составные числительные неоднокомпонентны, т. е. пишутся с пробелами 

(пятьдесят пять, пять десятых, пять тысяч пятьдесят пятый). 

Местоимение — это самостоятельная незнаменательная часть речи, которая 

указывает на предметы, признаки или количества, но не называет их. 

 Личные местоимения указывают на участников диалога (я, ты, мы, вы), 

лиц, не участвующих в беседе, и предметы (он, она, оно, они). 

Возвратное - местоимение указывает на тождественность лица или 

предмета, названного подлежащим, лицу или предмету, названному 

словом себя. 

Притяжательные - местоимения указывают на принадлежность предмета 

лицу или другому предмету. 

Указательные - местоимения указывают на признак или количество 

предметов. 

Определительные -  местоимения указывают на признак предмета. 

Вопросительные - местоимения служат специальными вопросительными 

словами и указывают на лиц, предметы, признаки и количество. 

Относительные - те же, что и вопросительные, в функции связи частей 

сложноподчиненного предложения (союзные слова). 

Отрицательные - местоимения выражают отсутствие предмета или 

признака. 

Неопределенные- местоимения, образованные от вопросительных 

местоимений приставкой кое- или суффиксами -то, -либо, -нибудь. 

Наречие — это самостоятельная часть речи, обозначающая признак 

действия, признака, состояния, редко — предмета.  

Знаменательные наречия называют признаки действий или других 

признаков. 

Местоименные  наречия— указывают на признаки действий или других 

признаков. 

Определительные  наречия характеризуют само действие, сам признак — 

его качество, количество, способ совершения (очень, красиво, весело, по-

моему, пешком).  

Обстоятельственные наречия называют внешние по отношению к действию 

обстоятельства. 

  

Сравнительная степень  наречия обозначает большую или меньшую 

степень проявления признака. 

Превосходная степень обозначает наибольшую / наименьшую степень 

проявления признака. 



Глагол — это самостоятельная знаменательная часть речи, обозначающая 

действие (читать), состояние (болеть), свойство (хромать), отношение 

(равняться), признак (белеться). 

Возвратными называются глаголы со словообразующим суффиксом -

ся: учиться, смеяться.  

Вид — постоянный морфологический признак глагола, обобщенно 

указывающий на характер протекания действия или распределение действия 

во времени. 

Наклонение — непостоянный морфологический признак глагола, 

представленный у спрягаемых форм глагола и выражающий 

противопоставлением форм изъявительного, повелительного и 

сослагательного наклонения отношение действия к реальности. 

Изъявительное наклонение выражает реальное действие в прошлом, 

настоящем или будущем.  

Повелительное наклонение (императив) выражает побуждение к действию 

в форме просьбы или приказа.  

Условное (сослагательное) наклонение обозначает действие, возможное 

при определенных условиях, а также само это условие.  

Время — непостоянный признак глагола, обозначающий время совершения 

действия по отношению к моменту речи о нем. 

Прошедшее время обозначает предшествование действия моменту речи о 

нем.  

Настоящее время  формально выражается личными окончаниями глагола 

(нес-у, нес-ешь, нес-ет, нес-ем, нес-ете, нес-ут). 

Будущее время обозначает действие, которое будет иметь место после 

момента речи о нем. 

 Лицо указывает на производителя действия. 

Личные глаголы обозначают действия, у которых есть производитель, и 

могут выступать как сказуемые двусоставных предложений (Я болею). 

Безличные глаголы обозначают действие, у которых нет производителя 

(Смеркается), или действие, которое мыслится как происходящее помимо 

воли субъекта (Мне нездоровится).  

Спряжение — это изменение глагола по лицам и числам. 

Окончания настоящего/простого будущего времени называются личными 

окончаниями глагола (так как передают в том числе и значение лица). 

Число — морфологическая характеристика, присущая всем глагольным 

формам, кроме инфинитива и деепричастия. 

Причастие — это особая форма глагола со следующими признаками: 

1. Обозначает п р и з н а к  п р е д м е т а  п о  д е й с т в и ю  и отвечает на 

вопросы какой? что делающий, что делавший?, что сделавший?. 

2. Обладает морфологическими признаками глагола и прилагательного. 



Действительные причастия обозначают признак предмета, который с а м  

п р о и з в о д и т  д е й с т в и е : мальчик, читающий книгу. 

Страдательные причастия обозначают признак того предмета, на который 

направлено действие: книга, читаемая мальчиком. 

 

Деепричастие — это особая форма глагола, которая обладает следующими 

признаками: 

1. Обозначает добавочное действие, отвечает на  вопросы что 

делая? или что сделав?. 

2–3. Имеет грамматические признаки глагола и наречия. 

Деепричастия несовершенного вида отвечают на вопрос что делая? и 

обозначают действие, одновременное с другим действием (например, с тем, 

которое обозначено сказуемым): Стоя на табуретке, он доставал книги с 

верхней полки. 

Деепричастия совершенного вида отвечают на вопрос что сделав? и 

обозначают действие, предшествовавшее действию основного глагола. 

Двувидовые глаголы могут иметь два деепричастия, образованные по 

правилам образования деепричастий  несовершенного вида и совершенного 

вида. 

Служебными называются такие части речи, которые без самостоятельных 

частей речи не могут формировать предложение и служат для связи 

самостоятельных единиц или для выражения добавочных оттенков смысла. 

 Предлог — это служебная часть речи, которая служит для связи 

существительного, местоимения и числительного с другими словами в 

словосочетании.  

Непроизводные  предлоги (первообразные) — не связаны по 

происхождению с другими частями речи, например, без, при, с, от, из-за; 

Производные  предлоги (непервообразные), то есть такие, которые связаны 

по происхождению с другими частями речи. 

Простые предлоги  - пишущиеся без пробела: вокруг, благодаря, около, 

вследствие; 

Составные  предлоги - пишущиеся с пробелом: в течение, в продолжение, 

за исключением, во время, в связи с, в зависимости от, по направлению к. 

Союз — это служебная часть речи, которая служит для связи однородных 

членов предложения, частей сложного предложения, а также отдельных 

предложений в тексте. 

Непроизводные  союзы (первообразные) - такие, которые не связаны по 

происхождению с другими частями речи: а, но, или, да и; 

Производные  союзы (непервообразные), образованные соединением 

непроизводных союзов: как будто, соединением указательного слова из 

главной части и простого союза: для того чтобы, соединением союза со 

словом с обобщенным значением: до тех пор, в то время как, исторически от 

других частей речи: пока, хотя, чтобы. 



Простые  союзы - пишущиеся без пробелов: а, ибо. 

Составные  союзы - пишущиеся с одним или несколькими пробелами: так 

как, в то время как. 

 Двойные  союзы (двукомпонентные)  - союзы, части которых расположены 

дистантно с обязательной (не столько...сколько, не только...но и) или не 

обязательной (если...то, когда...то, едва...как) второй частью, 

Повторяющиеся союзы -такие составные двойные, которые состоят из 

одинаковых частей (ни...ни, то...то, или...или). 

Сочинительные союзы  соединяют равноправные компоненты, связывают 

однородные члены предложения, части сложного предложения, предложения 

в тексте. 

Соединительные  союзы - (значение ‘и это, и то’): и, да (в значении 

‘и’), ни...ни, как...так и, и...и, не только...но и, как ... так и, тоже, также; 

Разделительные  союзы - (значение ‘или это, или то’): или, либо, то...то, не 

то...не то, или...или, то ли ... то ли; 

Противительные  союзы -  (значение ‘не это, а то’): а, но, да (в 

значении ‘но’), однако, зато. 

Подчинительные   

союзы    объединяют  н е р а в н о п р а в н ы е  компоненты и указывают на 

зависимость одного из этих компонентов от другого.  

Частица — это служебная часть речи, которая служит для выражения 

оттенков значений слов, словосочетаний, предложений и для образования 

форм слов. 

К формообразующим частицам относят частицы, служащие для образования 

форм условного и повелительного наклонения глагола.  

Смысловые частицы выражают смысловые оттенки, чувства и отношения 

говорящего.  

Междометие — это часть речи, которая объединяет слова, выражающие 

чувства, побуждение к действию или являющиеся формулами речевого 

общения (речевого этикета). 
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