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РАЗДЕЛ I

Падежная система существительных

Падежная система существительных — одна из главных со-

ставляющих русской грамматики.

Вы уже знаете, что в русском языке 6 падежей: именитель-

ный (И.п.), родительный (Р.п.), дательный (Д.п.), винительный 

(В.п.), творительный (Т.п.), предложный (П.п.).

Мы не будем останавливаться на падежных формах, уже из-

вестных из базового курса, а рассмотрим значения каждого 

падежа, смыслы, которые он выражает.

Имена существительные, прилагательные (полные), место-

имения, числительные и причастия (полные) изменяют свою 

форму в зависимости от смысла высказывания, от той роли, 

которую они играют в предложении, т.е. стоят в форме того или 

иного падежа. Сами названия русских падежей подсказывают 

смысловые значения данной формы.

Мы приводим падежи в традиционной последовательности, 

хотя в практике преподавания обычно принято начинать с пред-

ложного и винительного, затем следует дательный, творитель-

ный и в конце родительный падеж как самый многозначный.

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Кто? Что?

Это исходная падежная форма. В именительном падеже 

даются все существительные в любом словаре.

В форме именительного падежа стоит имя лица, название 

предмета или явления.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ

Глаголы движения с приставками пространственного зна-
чения обозначают движение, имеющее определённое направ-

ление, при котором движущееся лицо (или предмет) занимает 

определённое положение в пространстве.

Одна и та же приставка может быть присоединена к гла-

голам группы идти и к глаголам группы ходить. При этом 

образуется видовая пара. Глагол группы идти с приставкой 

становится глаголом совершенного вида, а глагол группы хо-

дить с приставкой — несовершенного вида1.
1

   СВ        НСВ

прийти    приходить

уйти    уходить

перейти и т.д.   переходить и т.д.

Все основные значения видов в этом случае сохраняются.

Определив, какая приставка вам нужна, дальше нужно ду-

мать только о том, какой вид необходим для передачи того или 

иного смысла.

Все пространственные приставки можно представить в виде 

схем.

при-                      у-                        в-                      вы- 

про-                    про-                   пере-                 

1 Только в том случае, когда приставка пространственного значения.

под-                      от-                      за-                 об-(обо-)

с-                      раз- (-ся)                    с- (-ся)

Приставка по-, которая употребляется очень ча-

сто, не образует видовую пару, так как это пристав-

ка непространственного значения. И глагол пойти, 

и глагол походить, как и все другие глаголы движения с этой 

приставкой, — глаголы совершенного вида.

1. — Я хочу

— Я думаю       поехать на экскурсию в Суздаль.

— Я мечтаю       пойти в Большой театр.

— Я планирую       пойти в гости к другу.

— Вы поедете с нами в Суздаль?

— Поеду обязательно.

— Завтра я пойду (иду) в музей.

— Вы не знаете, куда он пошёл?

— Пойдём с нами в театр! (желание, намерение, приглаше-

ние совершить действие)

2. — Он встал, оделся и пошёл на работу.

— До свидания, мама, я пошёл! (разг.) (начало движения)

3. — Мы шли долго, очень устали, сели, отдохнули и пошли 

дальше.

— Почему ты так медленно идёшь? Пойдём быстрее! (на-

чало нового этапа движения)

4. — Я хотел вместе со всеми поехать в Суздаль, но заболел 

и не поехал (отрицание предполагаемого действия).

по-
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Реже употребляются с приставкой по- глаголы группы хо-

дить. Здесь приставка по- имеет временное значение (немного 

времени) и, как все приставки временного значения, преобра-

зует глагол в глагол СВ.

— Мы пошли в лес, походили немного и вернулись до-

мой.

— Во время каникул я поездил по родному краю, посе-

тил места, где прошло моё детство.

— Что ты сидишь всё время? Походи, побегай!

— Хочешь покататься на лошади?

Среди приставок пространственного значения есть такие, ко-
торые употребляются очень часто: при-, у-, в-, вы-, про-, пере-, 
под-, за-; есть приставки, которые встречаются значительно 
реже: от-, до-, об-(обо-), с-, раз-(-ся), с-(-ся), вз- (очень редко) 
и на- (очень редко).

Приставки и соответствующие предлоги

Совершенный вид

Группа идти + приставка

Несовершенный вид

Группа ходить + приставка

1. — Ко мне приехали дру-
зья из Белоруссии. Они 
сейчас у меня дома. Они 

привезли мне интересные 
белорусские сувениры.

— Я принёс вам всё, 
о чём вы просили.

1. Ко мне приезжали друзья 
из Белоруссии. Они уже 
уехали.

— Ты принёс мне книгу, 
о которой мы говорили?

— Вчера я приносил, но 
тебя не было дома. А се-
годня я забыл. Извини!

 в из
при- на с

 к от

Мой друг привёл своего 

знакомого, который не-

давно приехал из Фран-

ции, и мы очень интерес -

но провели вечер.

— Ты не знаешь, кто 

на вчерашних соревнова-

ниях прибежал первым? 

(результат сохраняется 

в момент речи)

2. Когда я пришёл домой, я 

сразу включил радио (по-

следовательность действий).

3. — Почему ты не пришёл? 

Я ждал тебя весь вечер 

(отрицается действие, кото-

рое ожидалось).

— Когда тебя не было 

дома, приходил твой друг 

и приводил какую-то де-

вушку (аннулированность 

действия).

2. Этот спортсмен прекрасно 

бегает. И каждый раз при-

бегает к финишу первым 

(повторяемость действия).

3. Когда ко мне приходят 

друзья, мы много говорим 

о нашей жизни в Москве 

(одновременность дейст-

вия).

4. — Не надо сегодня при-

ходить ко мне. У меня 

грипп (инфинитив после 

не надо).

Обратите внимание!
Глагол с приставкой при- нельзя употреблять, если оба 

субъекта действия находятся в одном месте.

Я пришёл к нему в дом, на работу, в аудиторию, …

Он пришёл ко мне (он пришёл туда, где я живу, работаю 

или учусь).

Но: Я подошёл к нему в зале, в коридоре, на остановке… 

(мы оба были в зале, в коридоре, на остановке).

1. — Его нет дома. Он ушёл.

Он ушёл на лекцию.

1. — Днём меня не было 

дома. Я уходил.

 в из
   у- на с

 к от
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Окно открылось, и все 

бумаги слетели со стола 

на пол.

Мы видели, как с горы схо-

дила снежная лавина.

Олимпиада закончилась, 

и спортсмены разъеха-

лись.

Почтальон разнёс газеты.

Олимпиада закончилась, 

и спортсмены начали 

разъезжаться.

По утрам почтальон раз-

носит газеты.

На олимпиаду съехались 

спортсмены со всего света.

Олимпиада ещё не нача-

лась, а спортсмены уже 

съезжаются.

Солнце взошло. Начался 

новый день.

Самолёт взлетел.

После долгого похода 

подводная лодка, наконец, 

всплыла, и моряки увиде-

ли родной берег.

Солнце всходит и заходит.

— Вы опоздали, самолёт 

уже взлетает.

Когда лодка всплывала, 

на воде были волны.

Машина наехала на тро-

туар.

Неожиданно налетел ве-

тер, и начался дождь.

Волны наплывают на бе-

рег и оставляют мелкие 

камешки.

     с-
   с

   на

раз-...-ся 
     (в)

      (на)

вз- (вс-)             (на)

на- на

Как можно заметить, глаголы движения с приставками под-

чиняются общим правилам употребления видов.

Совершенный вид

Группа идти + приставка

Несовершенный вид

Группа ходить + приставка

Глаголы движения СВ с при-

ставками, как и другие глаго-

лы СВ, обозначают конкрет-

ный результат движения, уже 

совершённого или того, кото-

рое совершится в определён-

ном направлении в будущем, 

а также одно из последова-

тельных действий.

Глаголы движения СВ с отри-

цанием, как и другие глаголы, 

обозначают отрицание ожи-

даемого результата или невоз-

можность совершить данное 

движение.

Глаголы движения НСВ с при-

ставками, как и многие другие 

глаголы НСВ, могут обозна-

чать однократное движение 

туда и обратно (аннулирован-

ность действия) или процесс 

движения, повторяемость, 

а также одно из параллельных 

действий (или фон для другого 

конкретного действия).

Глаголы движения НСВ с от-

рицанием, как и другие гла-

голы НСВ, обозначают отсут-

ствие движения, запрет или 

отсутствие необходимости 

совершить данное движение.

Необходимо помнить, что с прибавлением приставки 

у некоторых глаголов движения изменяется основа или 

ударение переходит на окончание:

идти — пойти, перейти, зайти, выйти и т.д.

ездить — приезжать, переезжать, заезжать и т.д.

плавать — приплывать, заплывать и т.д.

лазить — перелезать, залезать и т.д.

бегать — прибегáть, забегáть и т.д.

ползать — приползáть, переползáть и т.д.

с-...-ся
        (в)

        (на)
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РАЗДЕЛ II

Выражение неопределённости

Неопределённость в русском языке может выражаться раз-

ными средствами: лексическими, синтаксическими и морфо-

логическими.

Это может быть значение полной неизвестности или неясно-

сти, неточности, приблизительности. Можно говорить об объ-

ективной (полной) неопределённости и для говорящего, и для 

того, кто получает информацию, а можно о субъективной не-

определённости — неопределённости в момент речи для того, 

кто говорит, или для того, кто получает информацию.

Многим способам выразить неопределённость в русском 

языке нет аналогов в других языках. Рассмотрим эти способы.

 I. 1. Когда мы слышим прогноз погоды: — Вечером возмо-

жен дождь. В воскресенье возможны осадки и т.д., это 

неопределённость, выраженная лексическими средства-
ми — словом возможен (-а, -о, -ы). Таких лексических 

единиц в русском языке довольно много:

видимо     очевидно

возможно    наверно (наверное)

вероятно    может быть

(по всей вероятности)   скорее всего

— Во время каникул я, вероятно (возможно, может 

быть), поеду на Байкал. Вы, наверно, знаете, какое это 

красивое озеро!

— Да, я долго думал, куда поехать, но, скорее всего, 

тоже поеду на Байкал. Вы, возможно, знаете, когда надо 

заказывать билеты?

2. Неопределённость, вероятность можно передать с помо-

щью слов: кажется, думается, если не ошибаюсь.
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внимание направлено на само действие, служит неопре-
делённо-личное предложение.

В этих случаях глагол стоит в форме 3 л. мн.ч. настоящего 

времени или во мн.ч. прошедшего времени.

Говорят, что …

Мне сказали, что …

Нам передали, что … и т.д.

Меня просили передать вам письмо.

Извините, я спешу, меня ждут.

Нам сказали, что завтра будет экскурсия.

В газетах опубликовали письмо деятелей культуры.

— Вы не знаете, чем лечат ангину?

 III. Для выражения неопределённости в русском языке 

есть специальные местоимения и наречия с частицами 

-то, -нибудь, -либо и кое-.

Рассмотрим подробнее местоимения и наречия с частицами 

-то, -нибудь, -либо и кое-. Начнём с самых распространённых.

-то -нибудь

1. Когда говорят о предме-

те, реально существующем 

и определённом, но неизвест-

ном говорящему или забытом 

им.

В этом случае можно говорить 

о субъективной неопределён-

ности.

Кто-то стучит (там сто-

ит реальный человек, но я 

не вижу, кто это).

— Когда тебя не было дома, 

тебе кто-то звонил.

Он что-то рассказывает. 

Надо послушать.

1. Когда говорят о ещё не вы-

бранном, не определённом 

говорящим объекте.

В этом случае можно говорить 

об объективной неопределён-

ности.

Надо поговорить с кем-ни-

будь (я не решил, с кем пого-

ворить).

— Вы не знаете, мне кто-ни-

будь звонил?

— Расскажи что-нибудь!

Я слышал, что в каком-то го-

роде Италии произошло зем-

летрясение.

Когда-то я уже был в этом го-

роде.

— Мы с вами где-то встреча-

лись.

Я почему-то не могу запом-

нить эти стихи.

2. При повторении действия, 

связанного с одним и тем же 

предметом.

Он каждый день пьёт какой-

то сок (один и тот же, но я 

не знаю, какой это сок).

Моя соседка каждый вечер 

читает какую-то книгу. Ка-

жется, это «Война и мир».

Он часто покупает на рынке 

какие-то фрукты, название 

которых я не знаю.

Он каждый вечер куда-то 

уходит. Мне кажется, что он 

влюблён.

Всегда тревожно, когда в ка-

ком-нибудь городе происхо-

дит землетрясение.

— Ты когда-нибудь был 

в этом городе?

— Ты где-нибудь будешь 

встречать Новый год?

— Не обижайся на меня, если 

я почему-нибудь не смогу 

прийти к тебе!

2. При повторении действия, 

связанного с однородными, 

но разными предметами.

Он каждый день пьёт какой-

нибудь сок (сегодня яблочный, 

вчера апельсиновый и т.д.).

Моя соседка каждый вечер 

читает какую-нибудь кни-

гу. Она прочитала уже много 

книг по-русски.

Когда вы покупаете какие-

нибудь продукты на рынке, 

будьте внимательны.

Каждое воскресенье я хожу 

куда-нибудь — на выставку, 

в музей или в театр.

В некоторых случаях можно употребить обе частицы:

Там что-то случилось 

(я знаю, что что-то случилось, 

но не знаю, что именно). 

Там, наверно, что-нибудь 

случилось

(я предполагаю, но не знаю 

точно). 
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