
Система частей 
речи 

русского языка



Разделы науки о языке
Современный    русский    литературный    язык    представляет    

собой
сложную систему, части которой тесно взаимосвязаны.В курсе современного русского языка представлен ряд разделов:

1. Фонетика изучает звуковой состав русского языка.

2. Графика изучает начертание букв алфавита и их соотношение со звуками.

3. Орфоэпия изучает нормы современного русского литературного 

произношения.

4. Лексикология изучает слова с точки зрения их лексического значения.

5. Фразеология изучает особенности устойчивых оборотов и их употребление в 

речи.

6. Морфемика изучает структурный состав слова. 

7. Словообразование изучает способы образования новых слов.

8. Орфография изучает правописание слов и их значимых частей.

9. Морфология изучает грамматические признаки частей речи и их форм.

10. Синтаксис изучает построение словосочетаний и предложений.

11. Пунктуация изучает правила расстановки знаков препинания.

12. Стилистика изучает функциональные стили речи и их языковые особенности.

13. Культура речи изучает нормы литературного языка, а также правила 

пользования
языком как основным средством общения.



Раздел науки о языке, изучающий слова как части речи, называется 
морфология.

Все слова в русском языке можно распределить по группам, которые 
называются частями речи.

Части речи – это группы слов, объединённые обобщённым значением 
(грамматическим признаками), морфологическими признаками и 
синтаксической ролью.

Общее грамматическое значение – это значение, одинаковое для всех 
слов, относящихся к одной части речи. Например, для имён 
существительных – это значение предмета, для имён прилагательных – 
значение признака предмета, а для глагола – действие.

Морфологические признаки – это общие свойства, постоянные и 
непостоянные признаки, по которым слова одной части речи делятся на 
группы. Каждая часть речи имеет свои морфологические признаки. Например, 
для имени существительного – род, число, падеж, склонение и другие, для 
глагола – время, лицо, спряжение и другие.

Синтаксические признаки указывают на способность частей речи 
сочетаться в предложении со словами других частей речи и выступать в роли 
определённого члена предложения. Например, имена существительные 
чаще всего в предложении являются подлежащим и дополнением, имена 
прилагательные – определением, глаголы – сказуемым, наречия – 
обстоятельством.

Морфология. Система частей 
речи

Все части речи делятся на самостоятельные, служебные и междометия.



ЧАСТИ РЕЧИ
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1. Имя существительное ИС Кто? Что?

2. Имя прилагательное ИП Какой? Чей? 

3. Имя числительное ИЧ Сколько?
Который? (по порядку?)

4. Местоимение М Кто? Что? Какой? Чей? 
Сколько? Который?

5. Глагол Г Что делать? Что сделать?
Что происходит?

причастие особые 
формы 
глагола

Пр Какой? (какая? какое? 
какие?)

деепричастие ДПр Что делая? Что сделав?

6. Наречие Н Где? Когда? Куда? Откуда? 
Почему? Зачем? Как?
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7. Предлог П –

8. Союз С –

9. Частица Ч

–

       10. Междометие М –



Самостоятельные части речи – это слова, которые имеют лексическое 
значение и являются членами предложения. Они могут существовать сами по 
себе, без других слов и нести при этом определенную информацию. 
Самостоятельные части речи называют предметы, признаки предметов, 
действия, количества или указывают на них. К самостоятельным частям речи 
относятся: существительные, прилагательные, числительные, местоимения, 
глаголы и наречия.

Каждая самостоятельная часть речи имеет свое назначение, свои 
функции в языке. Без самостоятельных слов речи не может быть построено 
предложение или словосочетание.

Самостоятельные части речи

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
1. Имя существительное

2. Имя прилагательное

3. Имя числительное

4. Местоимение

5. Глагол

6. Наречие



Также ИС может обозначать другие понятия:
• Название живых организмов и растений – тигр, дерево, ромашка, 
бактерия;
• Название веществ и продуктов – кислород, сахар, вода, нефть;
• Название событий и фактов – спектакль, каникулы, пожар, дождь;
• Название эмоций и чувств – любовь, страх, радость, стресс;
• Название признаков, качеств и состояний – белизна, доброта, глупость, 
хромота;
• Название действий – поездка, бег, аплодисменты, увольнение;
• Название географических объектов –Донецк, Кальмиус, Франция, 
Африка.

1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Имя существительное (ИС) – это самостоятельная часть 

речи, которая чаще всего называет лицо (отвечает на вопрос 
кто?) – человек, друг, Анна, сосед, сестра, Николай, студент, 
воспитатель, врач  –

или предмет (отвечает на вопрос что?) – книга, компьютер, камень, 
ручка, аудитория, здание, велосипед, цепочка, волосы. 



2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Имя прилагательное (ИП) – это самостоятельная часть речи, которая 

называет признак или свойство лица или предмета (отвечает на вопрос 
какой?): высокий, зелёный, далёкий, горячий, а также обозначает 
принадлежность лица или предмета другому лицу или предмету (отвечает 
на вопрос чей?): мамин, медвежий, отцов, лисицын, волчий.

Мяч (какой?) футбольный, маленький, кожаный, 

круглый, чёрно-белый, лёгкий; (чей?) Андреев, братов, 
папин.

Футболка (какая?) красная, спортивная, 

хлопчатобумажная, свободная; (чья?) Андреева, 
братова, папина.

Шорты (какие?) белые, спортивные, синтетические, 

широкие; (чей?) Андреевы, братовы, папины.

Настроение (какое?) игривое, задорное, 

приподнятое, замечательное; (чьё?) Андреево, братово, 
папино.



3. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
Имя числительное (ИЧ) – это самостоятельная часть речи, которая 

называет число, записанное цифрами: 10 – десять, 1010 – тысяча десять, 
количество предметов (отвечает на вопросы сколько?): десять медведей, 

шесть персонажей сказки, а также порядок предметов при счете (отвечает на 
вопросы который?): первый дед, вторая баба, третья внучка, четвёртая Жучка, 
пятая кошка, шестая мышка.

Важно! Необходимо отличать имена числительные от других частей 
речи с «числовым» значением. Имена числительные можно записать 
словами и цифрами, а другие части речи – только словами. Например: два 

(ИЧ) – 2. 
Но: двойка (ИС), двойной (ИП), удвоить (Г), вдвоём (Н).



4. МЕСТОИМЕНИЕ
Местоимение (М) – это самостоятельная часть речи, которая указывает на 

лица или предметы (отвечает на вопросы кто? что?): он, кто, что-нибудь, 
нечто, признаки предметов или лиц (отвечает на вопросы какой? чей?): 
любой, какой-то, некоторый, твой, его, количество предметов или лиц 
(отвечает на вопросы сколько?): столько, сколько-нибудь, несколько,  но не 
называет их конкретно. 

Местоимения отличаются от знаменательных частей речи тем, что они не 
имеют конкретного, реального, вещественного значения, то есть не называют и 
не обозначают предметы и их признаки, а приобретают в речи значение того 
слова, на которое указывают или вместо которого употребляются. Лексическое 
значение местоимения определяется только контекстом.

Слово «местоимение» произошло от сочетания «вместо имени» 
ВместоимениЕ. 

Местоимение употребляется в речи вместо имени (не имени собственного  
Анна, Николай, Антон), а вместо каждого из трёх грамматических имён: имени 
существительного, имени прилагательного, имени числительного, а также 
вместо наречий.



5. ГЛАГОЛ
Глагол (Г) – это самостоятельная часть речи, которая обозначает 

действие  (отвечает на вопросы что делать? что сделать?):

или состояние человека, предмета или природы, протекающее само по себе, 
без участия непосредственного субъекта (отвечает на вопрос что 
происходит?).не 

спится

ломать писат
ь

таять думать

нездоровится, 
морозит

светает



Особые формы глагола
В русском языке  выделяют глагольные формы, т.е. категории слов, 

которые обладают постоянными грамматическими признаками глаголов, 
но по-разному используются в речи. Существует две особые формы 
глагола: причастие и деепричастие. 

В речи причастия используются так же, как и прилагательные, для 
обозначения признаков предметов, лиц или явлений, но по действию и 
отвечают на вопрос какой?: пришедший вовремя гость, говорить о 
строящемся доме, изучаемые студентами темы, сесть на занятое место, 
набранный номер. 

Деепричастие – особая форма глагола, обладающая грамматическими 
признаками глаголов и наречий и служащая для обозначения 
дополнительного действия, которое протекает при основном действии, 
выраженном глаголом. Деепричастия отвечают на вопросы что делая? 
что сделав?:Мужчина подходит к даме, держа в руках гладиолусы и 
торт .
Отдохнув у родителей, Мария вернулась домой 
счастливая. 
Напившись кофе, Антон продолжил работу над проектом. 
Мы снимаем обувь, заходя домой. 



6. НАРЕЧИЕ
Наречие (Н) – это неизменяемая самостоятельная часть речи, которая 

может обозначает три вида признаков в зависимости от того, к какой части 
речи относится в предложении или словосочетании:

признак действия, если поясняет глагол или деепричастие: запомнить 
(как?) наизусть, стремиться (куда?) вверх, сообщить (почему?) неспроста.
признак предмета, если поясняет имя существительное: путь (какой?) 
напрямую, платье (какое?) наизнанку, яйцо (какое?) всмятку.
признак другого признака, если поясняет имя прилагательное, 
причастие или другое наречие: (в какой степени?) потрясающе яркий, 
очень хорошо, вдвое больше.
Наречие отвечает на вопросы где? когда? куда? откуда? почему? 

зачем? как? в какой степени? и т. д.

жарко, светло, 
вместе

много, вкусно, 
взаперти

смешно, весело, 
радостно



Служебные части речи – это слова, которые служат для связи слов и 
частей предложений, выражают зависимость одних слов от других. Они не 
несут никакой смысловой нагрузки, не имеют форм и не являются членами 
предложения. При этом их легко распознать, так как к ним невозможно 
подобрать вопрос. Такие слова могут только идти в связке с 
самостоятельными частями речи.

Служебные части речи – это  такие же лексические единицы языка, как 
имена существительные, имена прилагательные и глаголы. Несмотря на то, 
что у служебных частей речи нет лексического значения, без них в речи не 
обойтись.

Убедимся в этом, рассмотрев предложение: Кто же из нас не знает 
этого?

Уберем служебные слова из высказывания, и оно рассыплется на 

отдельные, не связанные друг с другом слова: кто, нас, знает, этого.
Таким образом, служебные части речи являются  особенными словами, 

потому что помогают установить грамматические связи между 
самостоятельными элементами, сделать речь понятной, грамотной, 
эмоциональной.

Служебные части речи

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
1. Предлог

2. Союз

3. Частица



Предлог (П) – это служебная часть речи, которая может обозначать 
отношение между действием и объектом (рисовать в альбоме), объектом 
и объектом  (пирожок с повидлом)  или признаком и объектом 
(приготовленный на вечер).

 Предлоги служат для связи слов в словосочетаниях и 
предложениях. Связывая самостоятельные слова друг с другом, 
предлоги вместе с окончаниями самостоятельных слов выражают 
различные смысловые значения:

пространственные: штаны лежат на стуле,  под стулом,  около стула,  у 
стула;
временные: прогулка перед сном, отдых на каникулах, пришёл около 
полудня;
причинные: пропустил из-за болезни, побледнел от страха;
целевые: лекарство от головной боли.

Служебные части речи

Примечание: предлоги передают те 
или иные значения не сами по себе, а 
только вместе с падежными 
окончаниями слов.



Союз (С) – это служебная часть речи, которая используется для:
✔ связи однородных членов предложения между собой (В дедушкином 

саду растут яблони и вишни, груши и сливы.)
✔ частей сложного предложения (Поднялся ветер, и серые тучи ушли 

за горизонт.) 
✔ самостоятельных предложений в тексте (<…> Ледяная пустыня была 

опасна для человека. И все же начиная с XVI века на Север регулярно 
наведывались корабли смельчаков. <…>.)

Частицы – служебная часть речи, которая вносит в предложение 
различные оттенки значения, выражает чувства, эмоции или отношение 
говорящего к сказанному (лишь, как раз, вот и, правда, едва ли, … ), а также 
служит для образования форм слова (бы, давай, пусть, да, не, ни). 

Только Алексей сделал домашнее задание.
Остальные ученики к уроку не подготовились.
Сможешь ли ты успешно сдать ЕРЭ? 
Конечно, ведь я же подготовлюсь!
Давай проведём выходные в парке!
Я бы с удовольствием выпил кофе.
Можно было обойтись и без драки!

Служебные части речи



Междометия (Мж) не являются ни самостоятельными, ни служебными частями 
речи, поскольку не обладают самостоятельным лексическим значением и не 
выполняют никаких служебных функций. Особенность междометий в том, что они не 
имеют связей с другими словами в предложении, не отвечают ни на какие вопросы и 
всегда обособлены интонацией и пунктуационно.

Междометие может выполнять несколько функций:
1. служит для передачи чувств и эмоций рассказчика (ух ты, вот это да, ого, 

спасибо, пожалуйста), а также волеизъявления говорящего (стой, брысь, 
помилуй); 

2.  выражает реакцию человека на внешние раздражители (ай, ой, брр);
3.  является звукоподражанием, выражая:
✔ неречевые звуки, издаваемые человеком (кхе-кхе, апчхи, хи-хи-хи), 
✔ звуки природы (кап-кап, буль-буль, тук-тук), 
✔ звуки неодушевлённых предметов (тик-так, би-би, дзынь-дзынь), 
✔ звуки, издаваемые животными, (ку-ку, мяу, гав, му, гули-гули, мур, гав, ку-ку, ква-

ква).
4. одно такое слово может заменять целое предложение (Тьфу! – Какая гадость!).

Междометие

Таким образом, междометие – это 
особая часть речи, которая выражает 
различные эмоции, побуждения или 
звукоподражание, но не называет их.



Урок окончен!

Спасибо за внимание!  

Вас ждёт домашнее задание!


