
Грамматический материал (глагол, вводные слова, 

словообразование) 

Глагол – это самостоятельная знаменательная часть речи, обозначающая 

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

(равняться), признак (белеться).  

Начальной формой глагола (инфинитив) является его неопределѐнная 

форма, или инфинитив.  Глагол в инфинитиве отвечает на вопросы что 

делать? или что сделать? и имеет только постоянные признаки переходности 

(читать – переходный, спать – непереходный), возвратности (мыть – мыться) 

и вида (решать – несов. вид, решить – сов. вид). Инфинитив может быть 

любым членом предложения: подлежащим (Учиться всегда пригодится), 

сказуемым (Быть грозе великой!), дополнением (Все просили еѐ спеть), 

определением (У меня возникло непреодолимое желание поспать), 

обстоятельством (Я пошѐл пройтись).  

Вид – постоянный морфологический признак глагола, обобщѐнно 

указывающий на характер протекания действия или распределение действия 

во времени. Все глаголы имеют видовую характеристику – относятся к 

совершенному виду (СВ) или несовершенному виду (НСВ). Глаголы СВ 

отвечают в инфинитиве на вопрос что сделать? и обозначают законченное 

действие (прочитать) или действие, достигшее определѐнного предела 

(похудеть). Глаголы НСВ отвечают в инфинитиве на вопрос что делать? и не 

обозначают законченного действия (читать) действия, достигшего 

определѐнного предела (худеть).  

Наклонение – непостоянный морфологический признак глагола, 

представленный у спрягаемых форм глагола и выражающийся 

противопоставлением форм изъявительного, повелительного и 

сослагательного наклонения и отношением действия к реальности. 

Изъявительное наклонение выражает реальное действие в прошлом, 

настоящем или будущем. Глагол в изъявительном наклонении изменяется по 

временам. Средством выражения изъявительного наклонения являются 

показатели времени: суффиксы -л— и -Ø— в прошедшем времени (нес-л-а, 

нѐс—Ø-ø), личные окончания в настоящем и будущем времени (нес-у, буд-у 

нести, принес-у).  Повелительное наклонение (императив) выражает 

побуждение к действию в форме просьбы или приказа. Глагол в 

повелительном наклонении не изменяется по временам. Условное 

(сослагательное) наклонение обозначает действие, возможное при 

определѐнных условиях, а также само это условие. Условное наклонение 

образуется присоединением к совпадающей с прошедшим временем форме 

частицы бы: Если бы он пришѐл, мы пошли бы в кино.  

Форма наклонения может иметь переносное употребление. 

Изъявительное наклонение может употребляться в значении повелительного 

наклонения (Завтра расскажешь о поездке). Повелительное наклонение 

может употребляться в значении изъявительного (Все гуляют, а  я работай) 

или в значении условного (Приди он вовремя, ничего бы не случилось). 



Условное наклонение может употребляться в значении повелительного (Вы 

отдохнули бы). 

Время – признак глагола, обозначающий время совершения действия по 

отношению к моменту речи о нѐм. Время представлено в изъявительном 

наклонении спрягаемых форм глагола и у причастных форм. В русском языке 

у спрягаемых форм глагола представлены три времени: прошедшее, 

настоящее и будущее. Прошедшее время обозначает предшествование 

действия моменту речи о нѐм. Форма прошедшего времени есть и у глаголов 

НСВ, и у глаголов СВ и выражается суффиксом -л— или -Ø-, 

присоединяемыми к основе прошедшего времени (принес-л-а, принѐс—Ø-ø). 

Настоящее время есть только у глаголов НСВ. Оно формально выражается 

личными окончаниями глагола (нес-у, нес-ѐшь, нес-ѐт, нес-ѐм, нес-ѐте, нес-

ут). Настоящее время может обозначать действие, протекающее в момент 

речи. Кроме того, настоящее время может обозначать: постоянное отношение 

(Волга впадает в Каспийское море); повторяющееся действие (Он всегда 

занимается в библиотеке);  потенциальный признак (Некоторые собаки 

кусаются). Будущее время обозначает действие, которое будет иметь место 

после момента речи о нѐм (Я вечером пойду в кино / Вчера утром я думал, 

что вечером пойду в кино, но не смог). Будущее время есть и у глаголов 

НСВ, и у глаголов СВ, но выражается оно различно. У глаголов НСВ 

представлена составная форма будущего времени: спрягаемая форма глагола 

быть + инфинитив (буду читать), у глаголов СВ будущее время выражается 

личными окончаниями (прочита-ю). 

Вводные слова и словосочетания показывают отношение говорящего к 

высказываемой мысли или к способу еѐ выражения. Они не являются 

членами предложения, в произношении выделяются интонационно и 

пунктуационно.  

Вводные слова и словосочетания делятся на группы в зависимости от 

выражаемого ими значения:  

- чувства, эмоции: к сожалению, к досаде, к ужасу, к счастью, к 

удивлению, на радость, странное дело и др. (К счастью, с утра погода 

наладилась);  

- оценка говорящим степени достоверности сообщаемого: конечно, 

несомненно, пожалуй, возможно, кажется, должно быть, разумеется, в самом 

деле, в сущности, по существу, по сути, надо полагать, думаю и др. 

(Пожалуй, погода сегодня будет хорошая);  

- источник сообщаемого: по-моему, помнится, мол, дескать, по словам, 

говорят, по мнению, как отмечают, по сведениям и др. (По-моему, он 

предупреждал об отъезде);  

- связь мыслей и последовательность их изложения: во-первых, наконец, 

далее, наоборот, напротив, таким образом, с одной стороны, с другой 

стороны, так, итак и др. (С одной стороны, предложение интересное, с 

другой — опасное);  



- способ оформления мыслей: словом, так сказать, иначе/вернее/точнее 

говоря, другими словами и др. (Он пришѐл вечером, а точнее говоря, почти 

ночью).  

Слова русского языка с точки зрения морфологической структуры 

делятся на слова, имеющие формы словоизменения и не имеющие форм 

словоизменения. Слова первой группы распадаются на две части: основу и 

окончание; слова второй группы представляют собой чистую основу. 

Основа – это часть слова, которая выражает его лексическое значение. 

Основа выделяется путем вычета окончания. Окончание – это изменяемая 

часть слова, которая указывает на отношение данного слова к другим, т.е. 

является средством выражения синтаксических свойств слова в 

предложении. Окончание может быть нулевым. 

Основа слова распадается на отдельные значимые части: приставку, 

корень, суффикс. Корень слова – общая часть родственных слов – выделяется 

при сопоставлении слов одного гнезда, т.е. однокоренных слов. Например: в 

словах ходить, выходить, приходить, заходить, приход, выход, выходной, 

приходный, ходовой и др. выделяется корень ход-. Корень может 

присоединять к себе различные аффиксы. Аффикс (от лат. аffixus – 

прикрепленный) – общее название всех значимых частей слова за 

исключением корня. 

Аффиксы подразделяются на приставки – части слова, стоящие перед 

корнем, суффиксы – части слова, стоящие между корнем и окончанием, и 

окончания. Например, в слове подберезовик выделяется корень берез- (ср. 

береза, березовый), приставка под- (ср. под-стаканник, под-оконник); 

суффиксы -ов- и -ик (ср. берез-ов-ый, березов-ик), а также нулевое окончание 

(ср. подберезовик, подберезовик-а, подберезо-вик-у и т.д.).  
 


