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имя СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
т н Е т т

Это часть речи, которая обозначает лицо или предмет и отвеча
ет на вопросы «кто?», «что?>. Подлежащее (один из главных членов 
предложения: о ком или о чем говорится в предложении) чаще все
го бывает выражено существительным. Основные признаки имени 
существительного в английском языке — это предлог и артикль.

В английском языке нет как такового разделения суще
ствительных на мужской, женский и средний род: /а^Нег — Не, 
ту /пепс! — Не/зНе, Ыз йаидЫег — зЬе. Есть некоторые слова 
с разделением на мужской и женский род, но их не много: ас- 
1ог (актёр) — ас1гезз (актриса), юаИег (официант) — юаИгезз 
(официантка), Иоз( (хозяин) — Иоз(езз (хозяйка), Поп (лев) — 
Иопезз (львица), йдег (тигр) — Идгезз (тигрица), рппсе (принц) — рпп- 
се55 (принцесса), рое^ (поэт) — рое1езз (поэтесса), тап — шотап, 
Ргепсктап (француз) — РгепсНшотап (француженка), ЕпдИзЬтап 
(англичанин) — ЕпдИзкшотап (англичанка).

Неодушевлённые существительные при необходимости можно 
заменить местоимением И:

ТЫз 13 а Ноизе. И  гз Ыд. — Это дом (м,р.). Он большой,
ТЫз 13 а пуег. й  15 оегу 1опд. — Это река (ж.р.). Она очень длинная. 
ТЫз 13 а 1аке. П 1з по1 иегу йеер. — Это озеро (<р.р.). Оно не очень 

глубокое.
Названия животных, если речь не идёт о домашних питомцах 

или не важно, какого пола животное, тоже заменяются местоиме
нием и (не Ие/зИе):!  зее а топкеу. Н 1з Ьгошп. — Я вижу обезьяну. 
Она коричневая.'

Не/зНе употребляют, если речь идет о домашних питомцах или 
если известно, или необходимо сделать акцент на то, какого пола 
животное: з}ге-и о̂^/ — волчица, Не-шо!/ — волк. Для обозначения 
пола людей и животных также существуют слова та1е — мужской 
пол, самец и/ета1е — женский пол, самка.

Существительное зЫр — корабль, судно в английском языке 
женского рода, как и названия стран, т.е. зЬе,

Существительные бывают простые и производные.
Простые существительные, как правило, состоят из одного кор

ня: о̂и̂ п, ХаЫе, Ьоок, Ъоу, са̂ , Ноизе, саг, Неа±
Производные имеют в своём составе суффикс и/или при

ставку (префикс), с помощью которых они образованы от других 
частей речи (от глаголов, прилагательных, других существитель
ных). Приставка ге- означает делать что-то заново, ещё раз. Пре
фиксы т{5-| ип- придают слову противоположное значение: 
(1агкпез5 — темнота (от прилагательного (1агк — тёмный)^ ттз- 
рптй — опечатка (от глагола Ю рпп1 — печатать], ипетр1оутепЬ —
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безработица (от глагола Ю етпрЬу — принимать на работу], 
(1еие1ортеп'Ь — развитие (от глагола о̂ йеиеЪр — развивать), 
(ИзайиапЩе — недостаток (от существительного айуагйаде — 
преимущество], 5с̂ еп̂ 5̂̂  ('за1эпИ81] — учёный (от С}1цествительного 
заепсе |'за1эпз] — наука], (еаскег — учитель (от глагола 1о е̂асН — 
учить, обучать], соппесИоп — связь, соединение (от глагола 1о соп- 
пес1 — связывать, соединять], /геейот — свобода (от прилагатель
ного /гее — свободный), сЫШНоой — детство (от существительного 
сЫЫ — ребёнок), пехдкЬоигНоод. — соседство (от существительного 
пегдНЬоиг — сосед], /пепйзМр — дружба (от существительного /пепс!
— дру^.

Составные существительные состоят из двух или более элемен
тов, самостоятельных слов; Ьейгоот — спапьня, пешзрарег — га
зета, 5сЬоо1сЫШгеп — школьники, соттап(1ег-т-с}йе/ — главноко
мандующий, тегту-до-гоип(1 — карусель.

Абстрактные существительные {АЬз1гас1 Nоипз] означают чув
ства, состояния, явления, предметы изучения, разде̂ \ы науки и ис
кусства; и)1зс1от — мудрость, хЬипб.ег ~  гром, Нопез1у ['ЭП1811] — 
честность, Ьгаиегу — храбрость, сИдпг1:у — достоинство, копоиг 
['эпэ) — честь, зтеИ — запах, зреесН— речь, Ма(Нз ~  математика, 
Н1з1огу — история, тизгс — музыка, рошег — сила, мощь, власть, 
и^еакпезз — сда^ость.

Вещественные существительные {Ма1:епа1 Ноипз] означают 
вещества или материалы; заИ — соль, и;а1ег — вода, тИк — моло
ко, оИ — растительное масло, нефть, ЬиНег — сливочное масло, 
теаг — мясо, ]тсе — сок, д1азз — стекло, гиЬЬег— резина, рарег — 
бумага, и̂ оо̂  — шерсть, ы;оос? — дерево.

Собирательные существительные {СоИесНие Моипз) означают не
сколько лиц (или животных), собранных в единое целое; /атИу — 
семья, дгоир — группа, Ъапй — оркестр, группа (музыкантов), 
роИсе — полиция, сгои;(1 — толпа, Негй (саИ1е) — стадо, скот.

Существительные могут быть исчисляемые и неисчисляемые.
Исчисляемые мы можем посчитать. Подставьте к с^тцествитель- 

ному любое число, например 3, 5 или 7, и поймёте — исчисляемое 
это существительное или нет.

!! Не следует пзггать с единидами измерения этих самых 
сзгществительных.

Мы можем сказать 5̂ пакетов молока», литров сока», *2 ку
сочка сахара», 2̂ ложки кофе», «4 буханки хлеба», «2 тарелки 
супа», •З чашки чая», бутылок водьц>, *3 порции мороженого», 
"2 порции десерта» и т.д. В таких словосочетаниях исчисляемыми 
являются вьщеленные существительные.

Существительное и̂ о̂ к — работа неисчисляемое.
^о уои Науе тисН и)огк (о йо? — У тебя много работы?



Считать деньги — занятие для многих скорее приятное, чем 
нет. Но само слово топеу — деньги неисчисляемое. Так же как и 
Ъахт ■— волосы.

Способы образования множественного числа 
существительных

1. Большинство существительных образуют мн.ч. прибавлени
ем окончания -5; тар (карта) — тарз, са( (кот) — са1з, Нап^ (рука, 
кисть руки) — Нап(1з, ХаЫе (стол) — 1аЫез, Ьго1Нег (брат) — ЬгоИг- 
ег5, Ъид (жук) — Ъидз,

2. Если существительное оканчивается на -5, -5в, -55, -х, -5Л, 
-сН, -2, добавляем окончание -е5; с/аз5 (занятие, класс) — с/аззез 
[к1а:8121, (1гезз (платье) — с1геззез, Иоизе (дом) — Ноизез [ЪаигЩ,/ох 
(лиса) —/охез, Ьох (коробка, ящик) — Ьохез, (Изк (блюдо, тарелка) — 
(ИзИез, тагсН (спичка, матч) — та1сИез, Ногзе (лошадь) — Ногзез, 
ДазН (вспыижа) — ДазИез, (ШсН (канава) — сШсНез.

3. Если существительное оканчивается на гласную -у, которой 
предшествует согласная, то -I/меняется на -I и добавляется оконча
ние -ез: сИу (город) — айез, 1айу (дама) — 1а(Иез,/ас1огу (фабрика) — 
/ас1опез.

Но если конечной гласной -у предшествует гласная, тогда до
бавляем к существительному окончание -5, ничего не меняя: <1ау(8) 
(день/дни), Ьоу(з) (мальчик/и), Шу(з) (поднос/ы).

4. Если существительное оканчивается на -о, то во мн.ч. до
бавляем к нему окончание -е5: сагдо(ез) — груз/ы, Ьего(ез) — ге
рои, роШо(ез) — картофель, Хота(о(ез) — томат/ы, помидор/ы, 
есНо ['екои] — есЬоез ['екоиг} эхо, ^ота(^о (Ь:'пеИои] — о̂та<̂ 0€3 
[1э:'пе1с1ои2] торнадо, смерч и, (огре(1о [1э:‘р1:с1ои1 — Хогред.оез 
1Ь:'р1:ёои2] торпеда, электрический скат.

Исключения: р1апо -з, рНого -з, гоа1о ~з, сискоо -з [ кики:]
5. -/ ̂ [е^V +ез Если существительное оканчивается на -/ (-/е), 

то -/ меняется на - »  + -€5: 1еа/ (лист растения) — ^еаVез, кт/е 
(нож) — кп^Vез, ил/е (жена) — xтVез, и;о1/\тхЩ (волк) — шоЬез, зНе1/ 
(полка) — зЬе1иез, И/е (жизнь) — Ииез, 1оа/ (буханка) — 1оауез, Ше/ 
(вор) — ХЫеиез.

Исключения: гоо/-5 (крьаиа), сМе/-з (начальник, руководи
тель), Наш1кегсЫе/-з ['Ьагдкэ1:/1{] (носовой платок, косынка), за/е~ 
3 (сейф), ргоо/-з (доказательство), сН̂ ЭГ-5 (утёс, отвесная скала)/

Слово шНаг[ [то:̂ ] (пристань, причал) может образовывать 
мн.ч. двумя способами: юНаг/з |\уо:Г8] и и^Напжз |̂VЭ.V2].

6. Особые слзгчаи образования множественного числа.
♦ Изменяется корневая гласная или добавляется окончание:

тап (мужчина, человек) — теп (мужчины), иютап ('^Vитэп]
(женщина) — юотеп ['\у1:тэп] (женщины), ЕпдИзИтап —



ЕпдИзИтеп, ЕгепсНтап — ЕгепсИтеп. Но Оегтап — Сегтапз, 
сЫ М  (ребёнок) — сЫИгеп (дети), регзоп человек, личность — 
реор1е (люди), ох ~  охеп (бык — быки). Но Ьи11 — ЬиЕз, тоизе 
(мышь) — тгсе [тшз] [мыши), 1оизе (вошь) — Псе (виш),/оо^ (Ги1] 
(нога, стопа) —/ее  ̂[й:1] (ноги, стопы), доозе (гусь) — деезе (гуси), 
^оо^Н (зуб) — 1ее1Н (зубы).

♦ Существительное имеет одинаковую форму в ед.ч. и во мн.ч. 
Определить, в каком числе употреблено такое существитель
ное, можно по контексту (т.е. по смыслу одного или несколь
ких предложений, где это слово употреблено) или по наличию 
неопределённого артикля а (ап), который зшотребляется только 
с существительными в ед.ч.: а зЪеер (овца) — зНеер (овцы), 
а йеег (олень) — д.еег (олени), а зиппе (свинья) — зюте (свиньи). 
Но ргд (свинья) — ргдз,

♦ Существительные /гиН и /гзН во мн.ч. ведут себя несколько 
иначе. Если речь идёт о разных видах фруктов или рыбы, то су
ществительное во мн.ч. остаётся без изменений. Если наоборот, 
тогда добавляется окончание мн.ч. -5 (^тйз, ]гзНез):
Ап арр1е (з а /тИ. — Яблоко — это фрукт, (принадлежит к 
классу фрзтсгов, один из...).
ТНеге аге /гиНз т 1ке уазе: аррХез, реагз, огапдез, дгарез апй 
Ъапапаз. — В вазе лежат фрукты: яблоки, груши, апельсины, 
виноград и бананы.
I  саидЫ а уез1ег(1ау. — Вчера я поймал (одну) рыбку.
Не 1иап1з 1о саХсК аХ 1еазХ 2 ог 3 ̂ 1зН. — Он хочет поймать хоть 
2-3 рыбки.
7. Если перед словами йогещ зсоге (20), Нипйге^, 1Ноизап<1, 

тНИоп стоит любое количественное числительное, то оконча
ние множественного числа не добавляется: 2 йогеп (о/) еддз —
2 дюжины яиц (т.е. 24), 5 Нипйгес! реор1е — пятьсот (пять сотен) 
человек, 10 Июизапс1 Ьоокз — 10 тысяч книг.

Если эти слова употреблены в значении мн.ч. без числительного 
(дюжины, сотни, тысячи, миллионы, миллиарды), тогда окончание 
добавляем: МИИопз о/реор1е кпою аЬоиХ ХНаХ. — Миллионы людей 
знают об этом.

8. Составные существительные
В составных существительных, которые пишутся раздельно, 

во мн.ч. употребляется ключевое слово, которое несёт основной 
смысл: соттапс1ег-т-сЫе/ (главнокомандующий) — соттапйегз-т- 
сЫе/(главнокомандующие), раззег~Ьу (прохожий) — раззегз-Ьу (про
хожие), зоп-т-1аш (зять) — зопз-т-1аш (зятья).

В некоторых словах нет отдельных ключевых элементов. 
Всё слово полностью несёт основной смысл. Ко всему слову и до
бавляем окончание -5: /о^де^^те'по^ (незабудка) — /огдеХ-те-поХз



(незабудки), теггу^до-гоипЛ (карусель) — теггу-до-гоипйз (кару
сели).

В составных существительных, которые пишутся слитно, во 
мн.ч. употребляется второе слово; 8сИоо1Ьоу (школьник) — зсНоо1- 
Ьоуз (школьники), Ноизеьиг/е (домохозяйка) — Ноизеипиез (домохо
зяйки), розШап (почтальон) — роз1теп (почтальоны).

9. Есть существительные, которые имеют форму и смысл как 
ед.ч., так и мн.ч., либо только ед.ч. или только мн.ч.:
♦ слово гоогкв по смыслу употребляется и в ед.ч., и во мн.ч. Мо

жет переводиться шзаводви з̂аводьи̂ . Но форма у него одна: ТНеге 
аге ХЪтее и)откз т оиг 1ошп. г— В нашем городе есть 3 завода. 
ТЫз шогкз <5 гагЬег /атоиз. — Этот завод довольно известный.

♦ теоп5 — средство(а) ед.ч. и мн.ч.:
Не/оип(1 а теапз (о Ье1р гЬет. (ед.ч.) — Он нашёл д>едство (спо
соб), чтобы помочь им.
I  шШ (1о а Ъу аП теол5  (апушау) (мн.ч.) — Я  обязательно сделаю 
это. Я  сделаю это во что бы то ни стало (всеми средствами, 
по-любому).

♦ даЬе(в) — калитка, ворота ед.ч. и мн.ч.; з1е<§де — сани ед. и 
мн.ч.:
ТИе даХе 45 ореп. ^  Калитка открыта^
ТИе да^ез шегс сЬзей. — Ворота были закрыты^
Только в единственном числе употребляются:

♦ пеш5 — новость, новости
N0 пешз {з доой пегоз. — Отсутствие новостей — тоже хоро
шие новости. ШшХ 1з 1ке пешз? — Какие новости? Что нового? 
ТЬа115 по1Ыпд пеш /огте, — Это для меня не новость. (Тоже мне, 
новость.) ТИе пешз иняз (со ипехрес1е± — Новости были слиш
ком нео^данные. Или: Новость была слишком неожиданной. 
Гое до( доо(1 пешз/ог уои. — У меня для тебя хорошие новости. 
У меня для тебя хорошая новость. Тоо тиск пешз /ог 1ойау. — 
Слишком много новостей на сегодня,

♦ айЫсе — совет(ы), консультация.
Не даие те зоте доо^ ш11Лсе (а ргесе о/ аМсе). — Он дал мне 
хороший совет. ТЬкг ас1ц1се инмз о/дгеаХ Ъе1р/ог те. — Их совет (ы) 
очень помог(ли) мне.

♦ 1п/огтаНоп — информация, сведения
Н*з троНап!: гп/огтаНоп. — Это важные сведения Н'е Иаце 1оо 
иШе т/огтаНоп оп (Ыз ргоЫет. — У нас слишком мало инфор
мации по этому вопросу.

♦ ргодгезз — успех(и)
Уои аге таМпд тиск ргодгезз! — Вы делаете большие успехи!

♦ кпош1ейде — знание(я) [*пэИс̂ ]
Кпх)ю1е<1де о/ /огегдп 1апдиадез иегу 1троНап1 погоайауз. — 
Знание иностранных языков очень важно сейчас (в наши дни).



Ше /ее/ Ике асх^итпд кпош1е(1де т М з  [/туегзку. — Наж очень 
хочется получить знания в этом университете.

♦ топеу — деньги
Оо уои Наое тисН топеу ьоИН уои /кли оп уои)? — У тебя много 
денег с собой? ТИеге гз ИШе топеу е̂̂ .̂ — Остстось мало денег ТНе 
топеу икгз по1 Игеге. — Денег там не было. ТЫз топеу ЬеЬпдз о̂ 
Ыт. И 18 по1 уоигз. — Эти деньги принадлежат ему. Они не твои.

♦ Нагг — волосы
Слово Нагг в значении «волосок» исчисляемое; а Иа(г (волосок) — 
каггз (волоски).
Нет Иагг (з  с1агк. — У неё тёмные волосы. Воез Нег Нагг дгош 
/аз1? — У неё быстро растут волосы? ТНеге таз а Нагг о/а саГ 
оп Нег а̂с̂ се̂  — На её куртке был волосок кошачьей шерсти.

♦ и)а^сН — часы (наручные, карманные)
♦ с1оск — часы (настенные, настольные, башенные)

Шгеге гз ту ша1сН? — Где мои часы? (ед.ч.) Уош ша1сН гз 10 тт- 
и1ез з1ош, апЛ ЬНаЬ с1оск гз 5 тти1ез /аз1 — Твои часы отстают 
на 10 минут, а те часы на 5 минут спешат. ТНе с1оск шаз оп 1Не 
шаИ оуег гке зо/а. — Часы висели на стене над диваном.

! !  Не путайте слова ша1сН и с1оск (часы) со словом Ноиг [аиэ] 
(час) (Ноигз [аиэг] часы) как отрезок времени.

♦ шаИрарег — обои
ТНе юаИрарег ш оиг 1тпд-гоот гз ИдЫ-дгееп. — Обои в нашей 
гостиной светло-зелёные.

♦ {пк — чернила
АН 1Не гпк гз изес! ир. — Все чернила израсходованг^
Некоторые названия наук, школьных предметов имеют окон

чание -5  , из-за чего может возникнуть желание употребить глагол 
с таким сзоцествительным во мн.ч. Но такие слова требуют только 
ед.ч.: Ма^НетаЫсз (МаЬНз), РНузгсз, е1с.

РНопеИсз гз а ЬгапсН о/ Ипдигзйсз. — Фонетика — это раздел 
лингвистики. МаШетаИсз ту юеак рот^ — Математика — 
моё слабое место.

Употребляются только во множественном числе:
♦ 5С1550Г5 |'31:2Э51 —  НОЖНиЦЫ

ТНезе заззогз аге уегу зкагр. — Эти ножницы очень острые.
♦ ^гоизегз — брюки, зНогЬз — шорты

Уоиг ггоизегз аге 1оо 1опд. — Твои брюки слишком длинные.
♦ зрес^аЫез, д1аззез — очки

]^Неге аге ту д1аззез? — Где мои очки?
♦ доойз — товар(ы).

ТНезе доос1з Ьа^е атией ̂ гот Огеесе. ~  Этот товар (товары) 
прибыл(и) из Греции.



♦ сЫНе$ (Ыоибг] — одежда (в русском языке ед.ч.)
Н1з сЫ}^5 хоеге ьие( аз Не Ъай Ъееп саидЫ т ХНе тт. — Его одеж
да была мокрая, так как он попал под дождь.
ТНеге аге по̂  Ш  тапу сЫкез (исчисляемое существительное) ш 
уоиг 8̂ з̂ е̂ '8 юагйгоЪе. — У твоей сестры в шкафу не слишком 
много (не оченъ-то много) одежды,

♦ ргосее<1з — выручка (в русском языке ед.ч.) |'ргоиз1:(12]
ТНе ргосеес15 о/Иге за1е о/(Не доо(1з Наье Ъееп ^^апз/е^^еа 1о 
Мозсош. — Выручка от продажи товара переведена в Москву.

♦ соп^еп^ — содержание (в русском языке ед.ч.)
ТНе соп^еп^з о/(Не Ьоок аге оп гНе 1аз1 раде. — Содержание книги 
находится на последней странице.

♦ гоадез — зарплата (в русском языке ед.ч.)
ТНе шадез аге ЫдН, — Зарплата высокая.

♦ роЫсе — полиция (в русском языке ед.ч.)
ТНе роИсе аге а\геайу Неге. — Полиция уже здесь.

♦ саШ е — стадо (в русском языке ед.ч.), домашний скот 
ТНе саШе аге т (Не ДеЫ. — Стадо на лугу.

♦ 8са1ез — весы, 5Ьа1гз — лестница, ступеньки, Ьопдз — щипцы, 
агтз — оружие = шеароп^з) [‘^Vерэп(2)], НсИез — богатство(а) 
оаЬз — овёс.

Притяжательный падеж существительных 
Тке Ро5$€5!51Уе Сазе

В притяжательном падеже могут употребляться только оду
шевлённые существительные. Существительное в притяжатель
ном падеже указывает на принадлежность, т.е. на то, что данному 
лицу что-то (или кто-то) принадлежит. Оно определяет другое суще
ствительное и отвечает на вопрос чей? шНозе?

1. Для того чтобы поставить существительное в ед.ч. в при
тяжательный падеж, нужно добавить к нему -*5 (знак ’ называет
ся апостроф): (Не дггГз Ъад — сумка девушки. Из двух существи
тельных, означающих лицо и предмет, одно принадлежит другому: 
сумка принадлежит девушке. Значит, нам нужно существительное 
девушка поставить в притяжательный падеж.

!! Обратите внимание на перевод таких словосочетаний; 
в русском языке н в английском порядок слов, как правило, 
прямо противоположный. При переводе таких словосочетаний 
на русский язык удобнее всего начинать с того слова, которое 
следует после '5.

^аск^з т̂̂ еп(̂  — друг Джека, Ыз з1з(ег'з (оуз — игрушки его се
стры, оиг пегдНЬоиг'з йод — собака нашего соседа, (На( шотап'з 
итЬгеИа — зонт той женщины.



2. Если нужно поставить в притяжательный падеж существи
тельное во множественном числе, и оно оканчивается на - 5 , то к 
нему добавляется только апостроф

Если же это существительное во мн.ч. оканчивается на другие 
буквы, тогда добавляем '-5:

^Иез€ 8Ыйеп1з' (ИсНопапез — словари этих студентов
Иге и;огктеп’з о̂о1з — инструменты рабочих
ТЫз 13 ту рагеШз* Ноизе — Это дом моих родителей.
1з М з  1Не Вгошпз* Ноизе? — Это дом семьи Браун?
00 уои Ике оиг сЫШгеп^з ^оуз? — Тебе нравятся игрушки наших 

детей?
3. Чтобы поставить составное существительное в притяжа

тельный падеж, нужно добавить апостроф или -’5 к последнему 
элементу слова: Июзе зсНоо1д1г1з’ Ьадз — сумки тех школьниц, 1Ыз 
5сНоо1д{гГз Ъад — сумка этой школьницьи

Гт зиге М з  1з Нег зоп-т-1аш'з саг. — Я уверен, что это машина 
её зятя.

4. Если двум лицам одинаково принадлежит один предмет или 
лицо, то оба эти лица считаются за одно целое, которое и ставится 
в притяжательный падеж по правилам, указанным выше:

А1ех ап<Л Не1еп'з }1а115 1агде. — Квартира Алекса и Хелен боль
шая.

Ткезе аге Ка1е атк! Апп'з рагеп1:з. — Это родители Кати и Ани. 
Ткезе аге Мск’з апс? 0а1Л(1'з ра^еп^з. — Это родители Ника и 

Дэвида (то есть, Ник и Дэвид не являются братьями. У Ника одни 
родители, у Дэвида — другие).

Сравни: Тк1з (з КаЬе апй Апп*з то(Нег. — Это мама Кати и 
Ани. (Катя и Аня — сёстры, мама у них одна.) Ткезе аге Ка^е*з опй 
Л г т ’5 то1:кегз. — Это мамы Кати и Ани. (Катя и Аня не являются 
сестрами, мамы у них разные.)

5. Слова Ноизе, о/рсе, зНор часто опускаются в оборотах, вы
ражающих обстоятельства места:

1 Ъид. (Иппег а? ту /пепйз* (Иоизе). — Я поужинал у друзей. Зке 
ь)епХ Хо Хке Ъакег'з (зкор) уезХег(1ау. — Она ходила в булочную вчера.

ЪиХскег’з — мясной магазин
а{ ту дгапфагепХз’ (коизе) — у бабушки с дедушкой 
а11ке скет1з1'з (зкор) — в аптеке (= а? 1ке с1гидз1оге) 
аХ 1ке йос1ог*з (оДхсе) — у доктора
6. Итак, мы уже знаем, что в притяжательном падеже могут 

быть только одушевлённые существительные. Но и некоторые не
одушевлённые существительные иногда принимают форму притя
жательного падежа:
♦ Существительные, обозначающие время, расстояние: топ1к, 

кош, ттиХе, кИоте1ге.
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И*8 а 5 пйпи1хз* ша1к/гот Ъеге. — Это (находится) в 5минутах 
ходьбы отсюда.

♦ Существительные ьоогИ — лшр, соип1гу — страна, зЫр — судно, 
сИу (1оюп) — город, сотщтпу — компания, 1еат — команда, /ат- 
Иу — семья, доVеттеп^ — правительство и названия городов, 
судов, иногда названия стран:
/?и551а Иаз ^Не июгЫ’з 1агдв51: йерозИз о/ оИ — В России самые 
большие в мире запасы нефти, ТНе 8Ыр*з сгеш з(оо(1 оп (1еск. — 
Команда корабля стояла на палубе.

♦ Наречия времени 1ойау, уез1етйау: 1о(1ау'з пеи^зрарег — сегод
няшняя газета

♦ В устойчивых выражениях: /огог<1ег'з заке — ради порядка,/огНеа- 
иеп'з заке — ради Бога, а1: а з^опе*з 1кгош (о (ит /ют) МИап — 
рукой подать до, совсем рядом с, совсем недалеко от Милана.
7. Для всех других неодушевлённых существительных при

надлежность выражается, как правило, с помощью предлога о/: 
И̂е 1ед о/Иге 1аЫе — ножка стола, 1Ие Ъапб1е о/ 1Ьв зиНсазе — ручка 

чемодана, 1Ие гоо/ о/1Ье Ьоизе — крыша дома, ХЪе а̂̂  ̂о/И^е/ох — 
хвост лисы.

Оо уои Ьарреп 1о кпоги и}Ьа1 гЬе сс^Иа1 о/Меш ХеаЬтй 15? — Ты 
случайно не знаешь столицу Новой Зеландии? ТНе Ш1е о/ ^Ие 
Ьоок 13 30/иппу! — Название книги такое смешное!

В таких словосочетаниях порядок слов при написании и при 
переводе совпадает с порядком слов в русском языке.

Артикль П е  АгН Ы е

в английском языке существзтот два артикля: определённый 
Пхе и неопределённый а  Можно также выделить ещё один тип ар
тикля: так назьгоаемый «нулевой» {2егоАгИс1е], т.е. отсутствие арти
кля. Артикль — это служебное слово, признак существительного. 
Сам по себе он никакого смысла не имеет, и на него никогда не 
падает ударение.

Неопределённый артикль 1Ье 1м1е/1шТе АгНс1е а (а п )

Произошёл от числительного опе.
Употребляется только с исчисляемыми существительны

ми в ед.ч.
Называется предмет в общем смысле, не какой-то определённый 

(одан из, какой-то, некий): а Ьоизе — дам, а Ьоок — книга, а {гее ~  
дерево, а йод — собака, а тап — человек, мужчина, а зЫр — ко
рабль, судно, а Ъад — сумка, пакет, а репсИ — карандаш, а Ыгй — 
птица, а 1аке — озеро.

Примечание: если слово (это может бьпъ и прилагательное, не 
обязательно существительное), следующее за неопределённым ар
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тиклем, начинается с гласного звука, то к артиклю добавляется п; 
ап арр1е — яблоко, ап аггроН — аэропорт, ап ос^ориз — осьминог, 
ап огапде — апельсин, ап отоп — луковый^, ст. гсе-сгеат — моро
женое, ап {п1егез1тд Ъоок — интересная книга, ап еазу Ьез1 — лёг
кий тест, е!с.

Употребление неопределённого артикля
Неопределённый артикль згпотребляется в следующих слу

чаях:
1. Предмет выделяется как представитель класса: И'з а 1гее. — 

Это дерево. {по1 а 1тат — не поезд, по1: а ЬаЬу — не ребёнок)
2. Названия профессий, рода занятий (в ед.ч.);
а с1ос1ог — враЧу доктор, ап епдгпеег — инженер, а роисетап — 

полицейский, а д.пуег — водитель, а зеатап — моряк, ап ассоип1- 
ап  ̂ — бухгалтер, а зШ(^еп  ̂ — студент, а раШег — художник, 
а ЬшШег — строитель.

3. Имеется в виду любой, всякий представитель данного класса 
предметов или лиц:

А сЫМ сап йо И. — Ребёнок может сделать это. (Всякий, любой 
ребёнок); А здиаге Наз/оиг зШез. — У квадрата (любого) 4 стороньи

4. Мы сообщаем о предмете или лице впервые (некий, один, 
какой-то):

I заьи а Ъоу пеаг 1Ье(г Ноизе. — Я видел возле их дома какого-то 
мальчика; А тап саИей уои и}Ы1е уои юеге аЬзеп1 — Пока Вас не 
было, звонил какой-то мужчина.

5. В некоторых случаях артикль имеет значение «один» а(п)=1
141 Ье Ъаск т ап коиг. — Я  вернусь через час.
Не (Ис1п’1 зау а и о̂гй. — Он не сказал ни слова (ни одного слова).
6. В эмоциональных выражениях: Что за...! Какой...! 

(а).,*!
Существительные неисчясляемые либо во мн.ч. не упо

требляются с неопределённым артиклем.
Мга? а ЪеаиИ]и1 ппд! — Какое красивое кольцо!
Ш^а  ̂а (1ау! — Ну и денёк! (восхищение и негодование)
]VНаг а ргеНу ШИе Ъоу! — Какой прелестный малыш!
Но: Шшг{те юеаЬкег! (неисч. сущ.) — Какая прекрасная погода!
Шш1 1иск! — Какая удача! \̂ Пш̂ Ъа(̂  1иск! — Какое невезение!
(неисч. с>тц.)
Но: ]МНа1 а рИу! — Как жаль! Какая досада!
ШгагсоИ юаХег! (неисч. сущ.) — Какая холодная вода!
ШиИЬеаиН/и1 с1оийз! (мн.ч.) — Какие красивые облака!
зисН о... — такой циНе о... — совсем (ед.ч.)
8Не'з зиск а с1еиег юотап! — Она такая умная женщина!
Зке’з дийе а уоипд д1г1 — Она совсем молоденькая!
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Но: Ткезе аге зиск {тйегезЫпд _р.1тз! (мн.ч,) — Это такие 
интересные фильмы!
Наце уои еоег зееп зисН шеа1Иег?! (неисч. сущ.) Вы когда- 
нибудь видели такую погоду?!

Определённый артикль Тке Ве/1пке Агйс1е гке
Произошёл от указательного местоимения 
Употребляется с исчисдяевкымв существительными в 

ед.ч. н мн.ч. н с ненсчнсляемыми существительными.
Указывает конкретный предмет/лицо, выдел5ш его из всех 

предметов или лиц данного класса.
Определённый артикль употребляется в следующих случаях:
1. Предмет/лицо объект известен собеседни!^ ,̂ упоминался ранее: 
Шшп I  етйеге(11Ье гоот I  заю а топ з1ап(Ипд а1 ХНе шМои^, ТИе

тап ша5 оегу 1ай. — Когда я вошёл в комнату, я увидел мужчину, 
стоявшего у окна. Мужчина был очень высокий.

2. Конкретное указание, ясное из контекста.
Р1еазе, с1озе 1Не гигпйош. — Закрой окно, пожалуйста (имеется в 
виду именно то окно, которое в данный момент от-крыто. Р1ли в 
помещении есть только одно окно, других окон там нет),
Шгеге гз 1ке кеу? — Где ключ?
Собеседникам известно, о каком именно ключе идёт речь. 
а ое  те (Не зиИсазе, р1еазе. — Дайте мне чемодан, пожалуйста. 
Если подразумевается «свой, твой», то вместо определённого 

артикля лучше употреблять соответствующее по смыслу притяжа
тельное местоимение: ОопЧрЫ (Не кеуз Шо уоигросШ. — Не клади 
ключи в (свой) карман.

3. Предмет/лицо, единственный в своём роде или в данной об
становке, ситуации: (Не зип — солнце, (Не Мооп— луна, (Не ЕаНН — 
Земля, (Не зку — небо, (Не Непт(ад€ — Эрмитаж, (Не КгетКп — 
Кремль, (Не 8ои(Н Рок [‘ заиб'рои!] — Южный Полюс, (Не Ъедгптпд — 
начало, (Не епй — конец, (Не (ор — вершина, верхняя часть, (Не Ьо(- 
(от — нижняя часть, низ, дно, (Не РгезШеп!: о/ ̂ ?и55̂ а — Президент 
России, (Не Ктд о/Ргапсе — король Франции.

Но: РгезШеп( ВизН (слово Ргез1(1егй в сочетании с именем, фами
лией), Оиееп ЕИгаЪеЬН — Королева Е1лизав€та

4. Нации, принадлежность к стране (в собирательном смысле): 
(Не Атепсапз — американцы, (Не ^арапезе — японцы, (Не 1Ьлзз1- 
апз — русские, (Не РгепсН — французы, (Не Сгеекз — греки, (Не 
Зшеёез — шведы, (Не Ро1ез — поляки, (Не Ои(сН — голландцы, (Не 
Вапез — датчане.

5. Речь идёт обо всех предметах или лицах данного класса:
Сше те а 11з( о/ ЬНе 8Ьи1епЫ (аЛ (Не зии1еп18). — Дайте мне спи

сок студентов (всех).
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6. с  обобщающим значением: целый класс, порода (ед.ч.): ТНе 
рор1аг йоевпЧ дгоги Неге. — Тополь здесь не растёт.

7. Перед прилагательными и причастиями, превратившимися 
в существительные со значением мн.ч.: ТНе роог гп М з  гоьип Ире 
(п агV̂ и̂  ['э:Ги1] соткНИопз. — Бедные в этом городе живут в ужас
ных условиях; ТНе гиоипЛеа ['типсИс!] и;еге гакеп (о Н̂е НозрИа! а? 
опсе. — Раненые сразу были доставлены в больницу.

8. После местоимений а11и Ъо^Н (если нет притяжательного или 
указательного местоимения): а11 Иге 5^и(̂ еп з̂ — все студенты, Ьо^к

1еИегз — оба письма.
9. Названия сторон света всегда употребляется с определённым 

артиклем: (где?) т 1Не поПк — на севере, т 1Не зои1к — на юге, т 
1Не юез1 — на западе, т 1Ь.е еаз1 — на востоке, т }̂ге Раг Еаз1 — на 
Дальнем Востоке, т Иге зои1к-еаз^ — на юго-востоке; (куда?) Ьо 1ке 
поПк — на север (о 1ке зои1к — на юг.

10. Если существительное имеет определение (уточнение):
Неге'з 1ке тап гиНо саИей уои уевЬегйау. — Вот тот человек,

который звонил Вам вчера.
11. Со словами (определениями): зате — тот же самый, пех^, 

/оНоиппд — следуюи^ий, — последний, прошлый, Vегу — тот 
самый, оп1у — единственный: 5ате з^огу — тот же самый рас
сказ (история), ЬНе/оНоиппд гиеек — следующая неделя, ЬНе пехЬ 
йау (уеаг, топ(к) — следующий день, год, месяц.

Но: N6x1 Зипс1ау и;е аге дотд 1о ^ке 1кеаХге. — В следующее вос
кресенье мы идём в театр (когда?).

ЬНе /оНоиппд 1азк — следующее задание, т ^Не а̂5̂  сатаде — в 
последнем вагоне, оп ^Не 1о8Ь раде — на последней странице.

ТЫз ехегсгзе гз оп ЬНе к1з€ раде. — Это упражнение находится 
на последней странице. Но: Не дгайиа1ей /гот 1ке Птиегзйу 1аз1 
уеаг. — Он окончил университет в прошлом году, (когда?)

Уои аге ЬНе реп/ регзоп I пеей. — Вы — тот самый человек, 
который мне нужен; Не шаз ^Не оп1у сЫШ т 1ке/атИу. — Он был 
единственным ребёнком в семье.

! !  Слова 1аз1 и пех1, а также слово 1Ыз для обозначения 
времени (когда?) употребляются без артикля (и без предлога, 
не как в русском языке):

гиеек — на прошлой неделе, пех( шеек — на следую
щей неделе, 1аз1: 8ип(1ау — в прошлое воскресенье, пех1 РМ ау ^  
в следующую пятницу, 1аз1: уеаг — в прошлом году, пех1 уеаг — 
в следующем году, 1аз1 топ1к — в прошлом месяце, пех1 топ1к — 
в следующем месяце, 1аз1 Ыте — в прошлый раз, пех1 зиттег — 
следующим летом, к̂̂ з Тиезйау — в этот вторник, 1Ыз гиеек — на 
этой неделе, к̂̂ з уеаг — в этом году, 1кхз Ите — в этот раз.
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12. Определённый артикль употребляется перед прилагатель
ными в превосходной степени сравнения или порядковыми чис
лительными: Не 13 ЬНе т ош дюир. — Он лучший 
студент в нашей группе; ТНе ЫдНез€ тоип^1п5 аге т Азга 
['е1/э]. — Самые высокие горы р>аспаложены в Азии; ТЪегг о ^ е  (з оп 
Иге 8есоп4 /1оог. — Их офис находится на втором этаже.

Нулевой артикль 
(отсутствие артикля) 2его АШс1е

Рассмотрим случаи, когда артикль отсугствует.
1. Если перед существительным есть притяжательное 

или указательное местонменне, другое существитель
ное в притяжательном падеже, количественное числи
тельное или отрицание по (не г^ать с отрицательной части
цей поП), или местоимения 5оте, апу, еVе^у: ]^е с̂ (̂̂ п'̂  Ике 1Ъа1 
саг. — Нам не понравилась та машина; По уои Нарреп {о кпош 
Нег Ьго1Ьег*з ^пеп(^? — Ты случайно не знаешь друга её бра
та? Гд. Нке о̂ Ьиу опе ЬоШе о/ илпе апд, Ы)о от 1Ътее 1етопз. — 
Я  хотел бы купить бутылку вина и 2-3 лимона; Не Ьай по топеу 
го д1ц€ 1Нет а са11 — У него не было денег, чтобы позвонить им; 
I  (1опЧ саге шУюХ зоте реор1е зау. — Мне всё равно, что некоторые 
люди говорят.

2. Перед обращениями: аге уои йгаштд, сЫШгеп? — Что 
вы рисуете, дети? Могтпд, Сар^а̂ п. — Доброе утро, капитан.

3. Без артикля употребляются вещественные существительные, 
когда речь идёт о веществе или материале в общем смысле: V̂а̂ е̂  
13 песеззагу/ог реорХе. — Вода необходима людям; АГйк (з уегу изе^и! 
/ог сЫЫгеп. — Молоко очень полезно детям,

4. Абстрактные существительные в общем смысле, а также на
звания наук, изучаемых предметов (если при них нет определений):

Сравни: I  Ыке тизгс. — Я  люблю музыку. (Не какую-то кон
кретную, а вообще.) I  Ике 1Не тиМс. — Мне нравится музыка (ко
торая звучит в данный момент или о которой мы говорим).

5. Должность, звание как обращение и в сочетаний с именем/ 
фамилией: Рго/еззогРе^гоу— Профессор Петров, Ог. Вгои>п—̂ доктор 
Браун, Со1опе1 (*кз:пэ1] ^опе8 — полковник Джонс, Сар^а^п ЗтИк — 
капитан Смит.

Но если должность или звание употреблено как подлежащее или 
дополнение, тогда употребляется определённый артикль: ТНе йеап 
о/ош/асиЫу. — Декан нашего факультета (подлежащее).

6. Всякий, любой представитель класса (мн.ч.): Воуз Ике 1ор1ау 
/оо1Ьа11. — Мальчишки любят играть в футбол; Ыопз аз шеП аз~ 
Ндегз аге йапдегоиз атта1з. — Львы, как и тигры, являются опас
ными животными.
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Употребление артикля с именами собственными
1. Имена, фамилии отдельно и в сочетании с должностью, зва

нием употребляются без артикля: ^о}^п 8тик, Раи1 Вгоьип, Рго/еззог 
Ре1гои, Со1опе1 Реггу, Ог.Оатйзоп, Еаг1 Сгеу [з:1] (граф Грэй), Мг. Шй1е, 
Мгз. Ас1атз, Мз. Магр1е, е1:с.

2. С определённым артиклем употребляются фамилии во мн.ч. 
в собирательном значении, т.е. когда подразумевается семья как 
единое целое: Петровы, Орловы, Беловы, семья Браун, семья Адамс: 
Н̂е Реггоиз, 1ке оАоуз, гНе Ве1оуз, ^ке Вгоюпз, Н̂е Ас1атп5.

3. Члены семьи — без артикля: /аЬкег, то^ке ,̂ дгапфа, з1з1ег, 
11пс1е Раи1, Аип1 ЕтИу.

4. Названия гостиниц употребляются с определённым арти
клем, если не присутствует слово Но1е1: 1ке “Ме1гороГ, 1ке
Но: ‘̂Ыайегкйа^ НоХеЬ

5. С нустынями и равнинами наоборот; если после названия 
есть слово ОезеП: ['ёего!] — пустыня, то перед названием ставится 
определённый артикль: 1ке 8акага ОезеП. Но: 8акага.

6. Без артикля употребляются названия улиц, площадей, пар
ков: Ткеу аге по( /аг /гот Ке(1 Здиаге. — Они находятся недалеко 
от Красной Площади, ^̂ е̂ Ние оп (т) Сгееп 31гее1. — Мы живём на 
Грин Стрит. Вгоад-шау 1з Хке тоз  ̂/атоиз ап(1 1ке 1опдезХ зХгеег 
т Меи̂  Уогк. — Бродвей — самая знаменитая и длинная улица в 
Нью-Йорке. Ткеу адгеед. 1о тее1 пеаг Нуйе Рагк. — Они договорились 
встретиться возле Гайд-парка.

Исключения: Иге Вогиегу — улица Бауэри (в Нью-Йорке), ^Не 
Згап<1 — улица Стрэнд (в Лондоне).

7. Названия английских и американских газет и журналов 
употребляются с определённым артиклем: *Тке Пайу Те1едгарЬ, 
*Тке ОаИу Мгггог», •Тке Ттез».

8. Названия судов также употребляются с определённым арти
клем: Тке ^^Nо (̂кет 3(аг», Тке ^ТИапк» |1а1Чагп1к].

9. Названия городов употребляются без артикля: город Москва — 
Мозсои) (или 1ке сг1у о/ Мозсою).

Исключение: 1Не Надие [Ье1§] ~  город Гаага (в Голландии).
10. Названия стран в основном употребляются без артикля: 

Сегтапу, Ггапсе, 8и̂ е(̂ еп̂  Nоп^ауу 8рат, 1Ьлз51а, ^^еа  ̂Вп1ат.
Но с определённым артиклем употребляются названия следую

щих стран: гНе Ке^НеНапАз ['педэЬпйг] — Нидерланды (Но: Но1- 
1ап(1 ['ЬэЬпс!] — Голландия), 4Ле Цкгате уи:'кгеш] — Украина, ^Не 
Сопдо — Конго, ЬНе Ви<^ап [зи:‘(1а:п] — Судан, и таких регионов, как 
Крым — 4Не Сггтеа [кга1'т1э], Кавказ — 1:Не Саиса&из ['кэ:кэзэз] и 
Трансвааль — ^Не Тгапзуаа1 (провинция в ЮАР). А также стран, 
в названиях которых присутствуют слова соединённый, объединён
ный, союз, содружество, федерация: Тке Опйес! 81:а1ез о/ Атепса =
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1Не П8А =1Ие 08 — Соединённые Штаты Америки; ТИе 11пИей Кгпд- 
(^от о/ Сгеа1 ВгИат апй МоННет 1ге1ап  ̂['а1э1эп(1] -  Ь̂е ЦК — Объе
динённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии; ТИе 
Еи851ап Ре<1егаНоп — Российская Федерация (Но: ?̂и55̂ а — Россш^.

11. Горы. Названия отдельных горных вершин «не любят» ар
тикль и никогда не стоят рядом с ним: ЕVе е̂з ,̂ М. Моп( Ыапс (тэ: 
щ'Ыа:д] — гора Монблан, М. Мс.КМеу, Е1Ьгиз.

Примечание: М(=тоипг ( 'т а и т ] от слова тоиШат ('таип1ш]
— гора. А названия горных хребтов, горных цепей зшотребляются с 
определённым артиклем: Иге А1рз [ае1р8| “  Альпы, Алътлйские горы. 
Иге Пга1з [']иэг512], }̂̂ е Саисазив.

12. То же С51мое с островами. Названия отдельных островов 
употребляются без артикля: СиЬа ['к)и:Ьэ] — о-в Куба, ^аVа ['с^:уэ] — 
о-в Ява, Суртз ['захргэз] — о-в Кипр, а названия архипелагов — с 
определённым артиклем: 1Не ВпЫзк Ы ез [аНг] — Британские остро
ва (на этих островах расположена Великобритания), 1Ие РЫирртез 
('йИр1:п2] — Филиппинские острова, Филиппины.

13. Названия хонтииентов употребляются без артикля: 
Еигоре [ ]иэгэр] — Европа, Азга [*е1]э] — Азия, А/пса — Афри
ка, АизШИа [Э8'1геЦ]'э] — Австралия, МоНк Атепса — Север
ная Америка, 8ои1Н Атепса — Южная Америка, АгсНс (АгсНс 
Кедгоп) — Арктика.

Исключение: 1ЬеАп^агсИс — Антарктика,
14. Вся ««географическая вода» (океаны, моря, реки, озёра, 

каналы, заливы, проливы, водопады, впадины, течения) употре
бляется с определённым артиклем: гНе Шадага [па1'ае8эгэ] Ра11з — 
Ниагарский водопад, Веппд 81гаИ — Берингов пролив, Иге Регз1ап 
1'рз:|эп] Ои1/— Персидский залив, Иге ВаШс ['Ьэ^йк] (Зеа) — Балтий
ское море, Иге Раа/гс (Осеап) — Тихий океан. Иге В1аск Зеа — Чёрное 
море, Иге АИапНс (Осеап) — Атлантический океан, Атлантика, Иге 
АгсНс (Осеап) — Северный Ледовитгм1 океан, Иге Уо1да — река Волга, 
Иге ТИатез [^етг] — река Темза, Иге Ни(1зоп — Гудзон, Иге Вагка! — 
озеро Байкал.

Перед названием рек и озёр может стоять либо определённый 
артикль, либо слово пуегили /а/се, но не всё вместе: ТИе NеVа ['пе1уэ], 
гИе Меиа /Йуег, Егиег NеVа; ТИе Вагка1, Иге Ва(ка1 Ьаке, Ьаке Ва1ка1
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МЕСТОИМЕНИЯ
р к о м о и м 8

Личные местоимения 
Рег5опа1 Ргопоит

Отвечают на вопросы •кто?» ̂ что?», обозначают лицо или предмет.

ед.ч. мн.ч.
I — я ше —  мы

у о и — ты, Вы уои — вы

Ье — он 
вЬе —  она 
11 —  неодуш.

1Ьеу — они

Местоимение уои переводится «ты» и «вы» и, независимо от этого, 
употребляется всегда во мн.ч., т.е. глагол при этом местоимении в 
любом случае будет во мн.ч.: Той аге Неге. — Ты здесь (Вы здесь); 
1ата вШс1еп1 — Я студент; И̂ е аге по? дос(огз. — Мы не врачи; Аге 
уои ^аск*з рагеп(з? — Вы родители Джека? Му ЬгаНег гз 10. Не гз а 
всНоо1Ьоу. — Моему брату 10 лет. Он учится в школе (Он школьник).

Объектные местоимения или 
личные местоимения в объектном падеже

Отвечают на вопросы ^кого?», *кому?»
ед.ч. мн.ч.

т е  — меня, мне ив — нас, нам
уои — тебя, тебе уои — вас, Вам
Ыш — его, ему 
Ьег — её, ей
и  — его, её. ему. ей (неодуш.)

^ Ь ет  — их, им

ТеИ те зотеМпд аЬоШ Оеттпапу. — Расскажи мне что-нибудь о 
Германии; ТИеу йопЧ зее из. — Они не видят нас. (=ТЬеу сап'1: зее 
из); ]^е сап дЬе уои Ьоок /ог а юЫ1е. — Мы можем дать тебе 
(вам) эту книгу на время; ЗНе (Ис1пЧ 1е11 Ыт а шогс1. — Она не сказа
ла ему ни слова; ТЫз гз ту репсИ Уои сап 1аке И. — Это мой каран
даш. Можешь взять его; ТНе сЫИгеп аге (оо паидЫу ['пэ:^] о̂(̂ ау. 
Ооп’11аке ^Нет/ог а юа1к. — Дети слишком непослушны сегодня. 
Не веди их на прогулку; ]^е йШпЧ ХеИ ЬНет аЬоиХ оиг и;е(1(Ипд. — Мы 
не сказали им. о нашей свадьбе.

Указательные местоимения 
Оетоп^га^мре Ргопоипз

Ед.ч. 11118 (этот), (тот); мн.ч. (Ьеве (эти) (Ьоае (те).
Как правило, отвечают на вопросы *какой»?у ‘̂который»?', О̂ Vе те
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р1а1е, р1еазе. — Дай мне эту тарелку, пожалуйста; 8Ноьи из 
р1сШге, рЫазе. — Покажи(те) нам ту картину, пожалуйста; 

ТЫз саг 13 (1агк~дгеу. — Э та  машина тёмно-серая; ТИа^ зиИ 15 ИдЫ- 
Ыие. — Т о т  костюм светло-синий.

Притяжательные местоимения 
Ро55€551уе Ргопоипх

Отвечают на вопрос щей?»

вд.н. мн.ч.
т у  (т1пе) — мой оиг (оап) — наш

уоиг (уоига) ~  твой уоиг |уоип| — ваш, Ваш
Ы> |Ьи) — его 
Ьвг (Ьега) — её 
и» (11*1 — его, её (неодуш.)

((Ь е !») — их

За притяжательным местоимением обязательно должно сле
довать существительное, т.е. мой (кто? ит  что?), его (кто? или 
что?): его отец, их квартира, мои родители, наила собака, твой 
паспорт  ̂ ваши дети. Между ними может стоять прилагательное, 
но местоимение всё равно относится к существительному (Нег гей 
НапйЬад — её красная сумочка): 7оиг Ьго(Иег М й  те. — Твой брат 
рассказал мне. Оиг ХеасНег 1*5 а цегу тсе регзоп. — Наш учитель — 
очень милый, приятный человек.

В скобках в таблице указана так называемая абсолютная 
форма притяжательных местоимений, или их ещё называют 
местаименги1н:ущеспшительные. По смыслу они совершен
но не отличаются от своих притяжательных местоимений, пе
реводятся точно так же: мой, твой, ваш, наш и т.д. Но они ке 
требуют употребления существительного после себя: И'з 
по̂  оиг Ьад. Оигз 1з ЬЬск. — Это не наша сумка. Наша чёрная; 
Шюзе М пдз аге ^Незе? — ТЬеу аге — Чьи это вещи? — Его; 
Шюзе реп 1з гЫз? — (Н*з) тЫе. — Чья это ручка? — Моя; Ш з  саг 
13 оигз апй 1Ъа1 опе 15 ХЪеггз. — Эта машина наша, а та — их; 
Ш з реп 15 1̂15 апй опе 15 уоигз. — Эта ручка его, а та — твоя.

Слово опе (местоимение) в данном случае не имеет ничего 
общего с числительным «один». Оно никак не переводится. Явля
ется словом-заменителем для любого нсчнсляемого существи
тельного (саг, реп], чтобы не повторяться в рамках одного пред
ложения: ТЫз 1гее 15 Ыддег гНап 1На1 опе. — Это дерево больше, 
чем то (дерево); ТЬа1 Ъоу 15 7 апд. 1Ыз опе 15 9. — Тому мальчику
7 (лет), а этому (мальчику) 9; ТЫз (з т ЕпдИзк аш1 ̂ }̂ а̂  опе (з т 
РгепсН, — Этот фипъм на английском языке, а тот (фильм) — на 
французском.
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Неопределённые местоимения 
$оте, апу и отрицание по

Эти местоимения употребляются как с исчисляемыми, так и с 
неисчисляемыми существительными, б о т е  и опу имеют один и тот 
же смысл, означают некоторое количество чего-либо, несколгу 
ко, немного, какие-нибудь, сколько-нибудь. Иногда могут и со
всем не переводиться. Отрицательное местоимение по выражает, 
разумеется, отрицание.

1. Как правило, зоте используется в утвердительных предло
жениях, апу — в отрицаниях и вопросах: Не азкес! те зоте диез- 
Иопз. — Он задал мне несколько вопросов; Наое уои до1 апу Шег- 
езИпд Ьоокз? — У тебя есть какие-нибудь интересные книги?

2. Иногда зоте употребляется в значении *какой-то» наряду с 
артиклем а: 1Наь>е геай И т зоте Ьоок. — Ячитал об этом в какой- 
то книге.

3. Зоте и апу могут употребляться вместо существительных во 
множественном числе или вместо неисчисляемых существительных: 
Не азке(1 те/ог зоте опюпз, Ьи11 Ъайп*1 апу опюпз. — Он попросил 
у меня лука (несколько луковиц], но у меня не было (лука); I  пеей 
зоте тИк. Р1еазе, дхье те зоте. — Мне нужно молоко. Дай мне, по
жалуйста.

4. В условных придаточных предложениях употребляется апу: 
Сгие те зоте ЪиПег, р1еазе, !/ 1Неге {з апу. — Дай мне немного мас
ла, пожалуйста, если есть.

В разговорной речи такое придаточное вполне может быть со
кращено до I/ апу: Р1еазе азк уоиг диезЫопз оп 1Ъе Хорхе уои каре 
апу. — Пожалуйста, задавайте вопросы по теме, если они у вас 
есть.

5. Зоте, а не апу употребляется в спецвальвых вопросах или 
в общих вопросах, где что-то предлагается или выражается 
просьба:

]^оиШ уои Ике зоте со}^ее? — Хочешь кофе? или: Не хотите ли 
кофе? (вопрос-предложение)

ШНеге сап 11аке зоте Ъо1 и)а1ег? — Где я могу набрать горячей 
воды? (специальный вопрос)

Сап I Иауе зоте тоге /ике, р1еазе? — Можно мне ещё немного 
сока? (вопрос-просьба)

И’з йеИаоиз. (Оо) уои и>ап1 зоте? — Вкусно. Хочешь (попробо
вать)? (вопрос-предложение)

6. Зоте в значении текоторые», *часты: Зоте реор1е Ике з1гопд 
Хеа апЛ зоте с ?ом— Некоторые (люди) любят крепкий чай, некото
рые — нет (не любят); Зоте 1геез гетат дгееп аП. ХЪе уеаг гоипЛ. — 
Некоторые деревья остаются зелёными круглый год.
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7. Апу может употребляться и в утверлшеяяях в значении «лю- 
бой, всякий, какой-нибудь»: I/ уои Науе апу диезйопз уои тау саП 
те (а1) апу Ите. — Если у тебя возникнут какие-ли^ вопросы, 
можешь звонить мне в любое время.

8. Отрицание по употребляется в ед,ч. и мн.ч. Означает от- 
сутспшие чего-либо/кого-либо, ни один, никакой: ЗИе Иаз дог 
по Иске1 — У неё нет (никакого) билета; }\ат по Ыте. — У нас 
нет времени.

! !  Не путайте отрноавве по с отрвцательвой частвцей
по1 (= не),

В английском языке не допускается 2 отрицания в одном пред
ложении (в жаргонной, сленговой или просто неграмотной речи 
можно встретить такие варианты, но это не образец для подра
жания): N0  з1еатег Иаз 1е]1 (Ие роН уе1 — Ни один пароход ещё не 
покинул порт. Если переводить с английского языка дословно, по
лучится; Ни один пароход покинул порт ещё.

Nопе9 как и по, означает отрицание. Это сдово-замеввтедь 
для существительных, как слово опе. Только опе используется в 
утверждениях, а попе — в отрицаниях:

1. — !з 1Ьеге апу и)а1ег т ХЪе ]ид? — Мо, (Неге гз попе (шаШ).
(= N0, Хкеге 15 по юаХег хп 1Не ]ид.] — В кувшине есть вода? — 

Нет. (Нет воды.)
2 .-/ 5  гЬеге а ШерЬопе т уоиг/Ы? — N0, 1Ьеге'з попе. — В тво

ей квартире есть т елеф он?Н ет . (Нет телефона.)

Производные от хоте^ апу и по:

8оше1Ы1Цг, апу(Ып|; что-то, что-нибудь
зошеЬоёу/вотеопе, апуЪоду/апуопе кто-то, кто-нибудь, 

по^Ып^ ничпю, ничего, поЪоду/по опе никто,
зошешЬеге, апуцгЬеге где-то, куда-нибудь, пошЬеге нигде,
никуда, егегушЪете (по)всюду, везде, где бы ни, куда бы ни

Добавим ещё местоимение еуегу (каждый, всякий) и произво
дные от него; еуегугЫпд (всё) еуегуЬо(1у /еиегуопе (все, каждый, 
всякий).

Если одно из этих слов в предложении является подлежащим, то 
глагол всегда будет в форме 3-го лица ед.ч.: Ооой тогтпд (го) еVе^у- 
Ьойу. — Всем доброе утро; 1з еиегуМпд а11 пдЫ ьиИН уои? (= Ате уои 
а11 пдШ ) — С вами всё в порядке? ЗотеЬойу/зотеопегз кпосИпд аХ/ 
оп 1Ье йоог. — Кто-то стучит в дверь. 1М уои зее апуЬо(1у (апуопе) 
ЬИеге? — Ты видел там кого-нибудь?

Если выражается просьба или предложение в отрицательной 
или вопросительной форме, то вместо ап1/употребляется 5оте (см. 
выше п. 5):
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СоиШ уои дше те зотеЬМпд 1о геай, р1еазе? — Вы не могли бы 
дать мне что-нибудь почитать? (вопрос-просьба)

Шгеге сап I  де1 (или Науе) зот еМ п д (о еа1? — Где можно что- 
нибудь поесть? (специальный вопрос)

8На11 I Ъппд 50те1к1пд о̂ (1ппк? — Принести что-нибудь по
пить? (вопрос-предложение)

Шьу с1оп'1 уои азк 5отеЪод.у 1о Не1р уои? — Почему бы тебе не 
попросить кого-нибудь помочь? (специальный вопрос)

!! После зотеЬос1у (апуЪойу) не употребляется предлог о/:

опе о/из — кто-то из нас, опе о/ уоиг ]пеп(1з — кто-нибудь из 
твоих друзей, опе о/ 1ке ЬшШегз — кто-то из строителей, апу о/ 
уои — любой 143 вас

поЬНтд = по? апуМпд (ничто, ничего)
поЬойу -  по опе (никто) = по? апуЪод.у/поХ апуопе

! !  Наличие в предложении таких слов, как пеьег, пеИНег, 
по опе, поЬойу, поМ пд, пошНеге, указывает на отрицательный 
смысл предложения. Смысловому глаголу не нзгжна отрида- 
тельная частица пои

]^е Науе пеиег Ьееп Неге. — Мы никогда здесь не были. 
Сравните: КаЬе с1оез по̂  йппк соД̂ ее т 1Не еоетпд. — Кейт не 

пьёт кофе вечером. КаХе пеуег М пкз со//ее т ХНе еуетпд. — Кейт 
никогда не пьёт кофе вечером.

I  сап зее ту итЬгеНа пошНеге. — Я  нигде не вижу свой зонт. 
ТНеге 15 поЬМпд т ХНе Ьад. — В сумке ничего нет.

и̂ е заи) поЬо(1у ХНеге (= И̂ е йШпЧ зее апуЬо^у ХНеге). — Мы никого 
том не видели.

МоЬойу Наз доХ ХНе апзи^ег ['а:п8э]. — Ни у кого нет ответа. 
МоХЫпд зресга! Наррепед. уезХегйау. — Вчера не произошло ни

чего особенного.
ЛГоЬос̂ у кпои;5 поХЫпд апуХЫпд аЬоиХ (X. — Никто ничего об этом 

не знает.

! !  После поЬос1у и по опе не употребляется предлог о/:
{поЬойу попе о/Ы5 — никто из нас, попе о/ХНет — никто из них): 

Ыопе о/уои и̂ Ш до ХНеге. — Никто из вас не пойдёт туда.
Если речь идёт о двоих, можно вместо попе употребить пегХНег: 
ЫеНкег о/ уои и̂ Ш до ХНеге. — Ни один из вас не пойдёт туда. 

Вы оба туда не пойдёте.
Лопе о/ оиг сМ М геп еаХз саЪЬаде. — Никто из наших детей 

не ест капусту. Или: МегХНег о/ оиг сЫШгеп еаХз саЪЪаде. (Если де
тей двое.)

КеИНег Нег рагепХз, пог Нег ^пепс^з кпею апуХЫпд аЬоиХ ХНаХ. 
Ыопе о/ХНет. — Ни её родители, ни друзья ничего не знали об этом. 
Никто (из них).
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Соединительный союз пеННег ... пог (ни ... ни) (подробнее см. 
далее); НеИНегРаи! пог Тот кпошз (о йо ап(1 юУьеге 1о до. — Ни 
Пол, ни Том не знают, что делать и куда идти.

Возвратные местоимения 
Ке/1ех1уе Ргопоит

Соответствуют возвратной частице -ся в русском языке или 
возвратному местоимению себя (себе, собой) или сам, сама, само, 
сами.

ед.ч. мв.ч.

шувеИ' оопеКуев

уоиг8с1Г уоиг8е1Vе>

Ъ11пве1Г
ЬепеИ*
к8«1Г (неодуш.) 1Ьетм1уе8

0пезе1/ — неопределённо-личная форма {<о си1 опезе1/ — поре
заться).

Ве са̂ е̂ и̂ ! ОопЧ си< уоиг9е1/, Зат! — Осторожно! (Аккуратнее!) 
Не порежься, Сэм.

ОопЧ НиН уоиг^Хуеэ, сЫИгеп! (^Ооп*1 де1 ЬиП.) — Не ударьтесь 
(не ушибитесь, не пораньтесь), дети!

Не йе/епйей Ытяе1/ Ьгаое1у. — Он храбро защищался.
Уои сап 1аке ХНе ХоюеХ ап<1 Лгу уоигзе1/. — Можешь взять поло

тенце и вытереться.
ЕНгаШН зроке иегу ИШе о/ Негзе^. — Элизабет очень мало го

ворила о себе.

!! Возвратные местоимения не згпотребдяются с глаго
лами и> шазН (мыться), и> ЪагНе (купаться» плавать), с1ге55 
(одеваться), Со 5НаVе (бриться), ^о НШе (прятаться), Со/ее! (чув
ствовать себя), ^о ЬеНаVе (вести себя), Со июггу (волноваться, 
беспокоиться), 1о аПогй (позволить себе):

Не шазЬей (Иай а шазН), зНауе^ ат! <1геззе(1. — Он помылся, 
побрился и оделся; Ооп*Х шопу. — Не волнуйтесь; ОеХ йгеззей. — 
Одевайся; 1сапЧ а^огд. зисН ап ехрепзгуе саг. — Я не могу позволить 
себе такую дорогую машину; Не/ее1з гиеН/ипшеЛ. — Он чувствует 
себя хорошо/нехорошо; 8Ие ЬеНауей Ике а сЫШ. — Она вела себя 
как ребёнок. Но: ВеЬауе уоигзе!/. — Веди(те) себя хорошо.

!!  Обратите внимание, что в данном предложении в ан
глийском языке згпотреблено возвратное местоимение, но не 
употреблено слово «осорошо».
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Взаимные местоимения 
Кес1ргоса1 Ргопоит 

еасЬ о^Ьег — друг друга, опе апо1Ьег — один другого
♦ еасН о^Не^ обычно относится к двум лицам или предметам;
♦ опе апо1Нег — к большему количеству: ТНеу Иаие кпоюп еаск 

о1кег/ог 7 уеаг8. — Они знают друг друга 7 лет.
♦ аЬоиЬ еасН о1Нег — друг о друге: Ткеу с1оп*1 зеет 1о кпои) тисН 

аЬои! еаск о1кег. — Похоже, они не много знают друг о друге.

Вопросительные местоимения 
1шегго^айуе Ргопоит  

«гЬо кто, фЬош кого/кому/кем, чей
^Ьа ( какой, фЫсЬ который/какой 

Предлог не ставится перед и̂ к̂ о. Перед и)кот может ставиться. 
Шюзе, как правило, стоит перед существительным. Шйск — 

выбор из ограниченного количества лиц или предметов (одушев
лённые и неодушевлённые существительные):

Шюзе Ьад сИс1 уои 1аке? — Чью сумку ты взял? Шиг1 Ипй о/ 
<^^еззез йо уои Ике?— Какие платья тебе нравятся (вообще) ? Шиск 
(^гез5 с̂ о уои Ике? — Какое платье тебе нравится (которое из двух, 
из десяти)? Шю сИй зке соте шйк? — С кем она приходила?
13 ^ке рориЫюп о/ гЫз соип^гу? — Каково население этой страны? 
Ш^а  ̂аге уои юаШпд /ог? — Чего вы ждёте? Шйск /Ит бхй уои Ике 
тоз1 о/аИ? — Какой (который из двух или нескольких) фильм вам 
понравился больш.е всего? Шш1: /11т (Ий уои зее уез1егс1ау? — Ка
кой (что за) фильм ты смотрел вчера? Неге аге зоте зиИз. Шйск 
ьиоиШ уои Ике? — Тке дгеу опе. — Вот несколько костюмов. Какой 
(который) Вам нравится? — Серый. Оп и/Ыск Доог йо уои 1ше? — На 
каком этаже ты живёшь?

Относительные местоимения 
Ке1ш1уе Ргопоипз

^Ьо кто, шЬош кого/кому/кем, пгЬозе (одуш.) чей, шЬа! какой, 
^Ы сЬ какой/который, ^кеге где/куда, \гЬеп когда, даЬу почему, 

который (одуш. и неодуш.) часто вместо юЫск и и)кот, 
аз как, как и, что и, так как 

С вязы ваю т придаточны е предлож ения с главным, являю тся 
членами придаточного предложения (= союзные слова);

IйопЧ кпою шЫсНо/ 1кет зреакв СЫпезе. — Яне знаю, кто из них 
говорит по-китайски; Тко115 по1 шкаЬ I  и о̂иШ Ике {о зее. — Это 
не то, что мне хотелось бы увидеть] Тке тап шКо 15 згШпд пех1 
1:0 Мг. ВоИеу (з Ыз ЪгоХкег. — Человек, который сидит рядом 
с господином Бойли, его брат; Тке юа1ск !  1оз1 и^аз а уегу
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ехрепзюе опе. — Часы (ед.ч.), которые я потерял, были очень 
дорогие; Неге 1з 1Ъе тап шНот и>е заи) т 1Ъе рагк уезЬегйау. — 
Вот тот человек, которого мы видели вчера в парке; Гт до1пд 
1о зрепй ту зиттег тсаНоп т (Не шНеге I  шаз Ьот. — 
Я  собираюсь провести летний отпуск в городе, где я родился; 
Вппд ту Ьад, р1еазе. Уои и̂ Ш зее И оп 1Ье пдЫ: аз уои соте Шо 
гНе ЪаИ. — Принеси мою сумку, пажапуйста. Ты увидишь её (она 
лежит) справа, как зайдёшь в прихожую; ТНе 1ех( 1НаЬ I  Ш пз- 
Шей уезЬегдхху шаз уегу дхДкии. — Текст, который я перево
дил вчера, был очень сложный.

Местоимения еаск и еуегу
еаск — каждый. Относится к ограниченному количеству лиц 

или предметов; ТИеге аге ЬпдЫ ЬеаиЫ/и1 /1ои е̂гз оп еаск зИе о/(Не 
з(гее1 — На каждой стороне улицы растут яркие красивые цве
ты; Е<1сН о/ из е̂се̂ Vес̂  а Иске( 1о (Не сопсеН, — Каждый из нас по
лучил билет на концерт^

еувгу ~  каждый, всякий: Еуегу дате Наз Из ги1ез. — В каждой 
игре есть свои правила. I  зее Ыт еуегу йау. — Я  вижу его кс1ждый 
день.

еуегуЪоёу/еуегу опе + глагол в ед.ч.

!! Выражение «каждый из нас (из них, из вас>> с помощью 
слова еуегу не переводится. Вместо этого: еасЬ о/ и5 (еасН о/ 
(Нет, еасН о/ уои) иди ерегу опе о/115 ((Нет, уои):

Еуегу опе о/ (Нет зреакз уегу доой ЕпдИзН, — Каждый из них 
очень хорошо говорит по-английски.

Местоимение а11 (весь, вся, всё, все)
Определённый артикль, притяжательные и указательные ме

стоимения ставятся после него: АН ^Не зик1еп(8 Наие раззе(1 (Не 
ехат. — Все студенты сдали экзамен; Не зреп^^8 а11 М з роске( 
топеу оп з(атрз. — Он тратит все свои карманные деньги на 
марки.

Это местоимение часто используется в обозначении промежут
ков времени: ай (Не тогтпд, а11 тотгпд 1опд — всё утро; а11 йау 
1опд, (Не шНо1е йау — весь день, целый день; а11 тдЫ 1опд (а11 (НгоидН 
(Ье тдЫ) — всю ночь (напролёт); а11 (Не уеаг гоипй — весь год, кру
глый год; (Не шНо1е еиетпд — целый вечер, весь вечер; (Не шШе 
шеек — целую/всю неделю (целая неделя).

А также, например, а11 агоипа €Не июгШ = а11 окег Иге июгЫ — 
по всему миру, по всему свету, а11 орег = ерегугиНеге — везде, всю
ду, повсюду: I  Наие Ьееп 1оок1пд/ог уои а11 оиег, — Я  везде тебя ищу. 

а11 ~ ереп^юйу, ерегуЬМпд
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гое а11 = аИ о/ ив — все мы, Пхеу а11 = а11 о/ 1Нет — они все: 
Ш 'з  51пд ай 1оде1Ъег. — Давайте споём все вместе; аИ кпоъи й. — 
Мы все это знаем; ТНеу ате аИ Неге. — Они все здесь.

Местоимение о^ке  ̂(апохНег)
о^Не^ ('лбэ) — другой, другие (отличающийся)
апо^Нег — другой (ещё один)
Оше те о^Не^ Ъад, р1еазе. I  (1опЧ Ике ^Ыз опе. — Дайте мне дру

гую сумку, пожалуйста. Мне эта не нравится.
Апо^Не^ тап еп1егед. 1ке гоот. — В комнату вошёл ещё один 

человек.
I  (Нтк апо1Нег сир о/со//ее и)опЧ йо те апу Нагт. —Думаю, ещё 

одна чашечка кофе мне не повредит.

Местоимение опе
1. Нам уже встречалось это слово. Мы говорили о том, что ме

стоимением опе можно заменить (во избежание повтора) исчисляе
мое существительное в ед.ч. и иногда во мн.ч., если это существи
тельное повторяется в рамках одного-двух небольших предложе
ний; ТНе Ыие репсИ гз по  ̂зНагр епоидН. Сше те (Не дгееп опе. ( -  Сше 
те 1ке дгееп репсИ.) — Синий карандаш недостаточно острый. 
Дай мне зелёный.

(Ь 18, ш Ы с Ь ,  апо^Ьег, (Ье ои!ег + опе

ТЫз ТУ 86? 15 сЬеарег 1Ьап ЬНаЬ опе. — Этот телевизор дешев
ле, чем тот. Неге аге 3 репз. ЮйсН опе 1з уоигз? — Вот 3 ручки. 
Которая твоя? Неге аге зоте/Ьшегз. ШЫсН (опев) и)оиМ уои Ике о̂ 
^аке? — Вот несколько уветков. Какие Вы хотели бы взять?

^Ьезе, 11ю5е, о^Ьег + м е в

Ткезе зкоез аге тоге ехрепзгие гкап ^Нове . — Эти туфли до
роже, чем те (туфли).

1Ье (Ье пех(, 1а8( + опе

^апиа^у гз (ке]ггз1 топ^к о/ 1кв уеаг апй ОесетЪег 15 Ике 1авй опе. — 
Январь — первый месяц в году, а декабрь — последний.

т у ,  Ыа, Ьег, уоиг, оиг, (Ь ек  + « т

Вместо опе зшотребляется либо абсолютная форма притяжа
тельного местоимения, либо просто повторяется само существи
тельное: И'з поГ ту соаг. Мте 1з Ыаск. (Му соа1 (з Ыйск) — Это не 
моё пальто. Моё (пальто) чёрное.

существительное в притяжательном падеже + м в

Му Ьад 13 по1 уегу доой. Ка{е*з 1з тиск Ъеиег. — Моя сумка не 
очень хорошая. Сумка Кейт гораздо лучше.
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Опе не употребляется для замены предшествующего неисчис
ляемого (^пществительного. Неисчисляемое существительное после 
прилагательного ничем не заменяется: /рге/ег соЫ тИк (о Ио̂ . — Я  
предпочитаю холодное молоко горячему.

2. Опе означает неопределённое лицо в предложениях, соот
ветствующих неопределённо-личным в русском языке: Опе пеиег 
кп0 Ш8  ьиЪаг /из апзьиег тау Ье. — Н икола  не :$наешь, что он о т 
ветит. = Уои перегкпою...

3. опе + модальные гдаголы сап, шау, ши8(, 8Ьои1<1, ои^Ы
опе сап/шау = можно,
опе ти 8 ( = надо/нужно,
опе 8Ьои1<1/ои^Ь( = нужно, следует.
В этом же смысле может вместо опе употребляться уои: Гои сап 

зее (Ье Из1: о/ Иге рагИарап(з а( Иге йеап'з. — Список участников 
можно уеидеть в деканате; Опе сап Ьиу а Ш о/песеззагу Мпдз 
т М з  зНор. — В этом магазине можно купить многие необходи
мые вещи; Опе зНоиЫ Ье са^е^й^ и;Неп сгоззгпд 1Не з1гее1 — Сле
дует быть осторожным, переходя дорогу; Опе сап /1п<2 а Ы  о/ 
ШегезЫпд т/огтаИоп Неге. — 3<?есь можно найти много интерес
ной информаиии.

4. Иногда встречается форма опе V  Опе тиз( акиауз кеер опе*з 
рготгзез. — Нужно всегда выполнять (свои) обещания; Опе зЬоиШ 
кеер опе’5 тои(к з Ш  юЬвп сЪеиппд (Ч/и:из]. — Жевать следует 
с закрытым ртом (...держать свой рот закрытым...); Опе тиз( 
а1шауз кеер ап еуе оп опе’5 Мпдз. — Надо следить за своими ве
щами. = Уои зЬоиИ а1шауз кеер ап еуе оп уоиг Мпдз.

Опе’5 часто встречается в словарях в «сырых» выражениях {т.е. 
эти выражения даны в начальной форме): (о сгозз опе*з т М  — 
прийти в голову, промелькнуть в мыслях, 1о кеер опе'з рготхзе — 
сдержать, выполнять обещание.

При трансформации подобных выражений в желаемую форму 
опе*з заменяется подходящим притяжательным местоимением: Уои 
пеуег кеер уоиг рготгзез. — Ты никогда не выполняешь свои обеща
ния, Уоиг з1з1ег Иазп'( кер( Негргот1зе. — Твоя сестра не сдержала 
(своё) обещание.

Местоимение ЬоЛ (оба, обе)
ВоИг ((Не) Ьго(Негз Иуе т Мозсои .̂ — Оба брата живут в Москве.
Во1Н ту с1аидЫегз аге татей. — Обе мои дочери замужем

!!  в  отрицательных предложениях вместо Ъо^к употребля
ется пеННег:

МеИНег о/1Иет гесодтгед. те. — Они оба меня не узнали. (Никто 
из них двоих не узнал меня.)
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в сочетании с союзом ап<1 местоимение ЬоОг образует союз Ъо̂ }̂  
... ап<1 = и... и , как... так и...: Во1НТИ.отаз апс^Мапа 1оокраН т Иге 
соп/егепсе. — И Томас, и Мария принимали участие в конференции; 
ЗНе Икез ЬоНг Н̂е гей зий апй гНе уеНои) опе. — Ей нравится и крас
ный костюм, и жёлтый (Ей нравятся оба костюма: и красный, и 
жёлтый).

еШег/пеИкег
1. Слово еИНег ['а!бэ] (амер. ['1:бэ]) имеет значение тоже», как 

и 1оо. Оба они, как правило, стоят в конце предложения и при 
написании отделяются запятой. Разница между ними в том, что 
екНег употребляется в отрицаниях, а ?оо — в утверждениях: ЗНе 
йоезп*1 кпои; Ыт. Ткеу йоп’̂  кпоьи Ыт, еННег. — Она не знает его. 
Они тоже не знают его; I  Ике арр1ез. Му ЬгаХКег Ккез арр1ез, 4оо. — 
Я люблю яблоки. Мой брат тоже любит яблоки.

Можно подобные предложения строить и по-другому: I  Ике 
ШиеШпд. — 5о йо I. — Ялюблю путешествовать. — Я тоже. (=Ме 
^оо.); Гт тай о//̂ ои̂ е̂ 5. Зо 1з ту то^Нег. — Я безумно яюблю цветы. 
И мама тоже; ^аск сате Ьаск/гот Ьопйоп 1аз1 юеек. 5о йхй Раи 
пск. — Джек вернулся из Лондона на проитой неделе. И Патрик 
тоже; Апп Ьаз а1геайу Щ ей т ^Не/о^т. Зо Науе I. — Аня уже запол
нит  анкету. Я  тоже.

2. еИНег = тот или другой; один из двух; любой из двух: Уои сап 
юа1к Ьу еННег гоай. — Вы можете пойти по той дороге или по дру
гой (по любой из этих двух дорог); Таке еИНег Ьоок. IX йоезп’1 таиег 
и)ЫсН. — Возьми любую книгу. Не важно, какую.

3. еИНег = и тот, и другой; оба; каждый из двух: ТИеге ьиеге 
сИаггз оп еИНег згйе о/Иге 1аЫе. — Стулья стояли по обе стороны 
стола; ]^е заи  ̂тапу зтаИ Ьоизез оп еННег Ьапк о/1Не пиег. — На 
том и другом берегу реки мы увидели много маленьких домиков; 
ЕННег о/ ХНе апзи)егз 1з соггесХ. — Каждый из (двух) ответов пра
вильный.

4. Союз еННег„.ог = или...или, то ли...то ли (то...то, не то...не 
то): 141 Ъе Ьаск еННег Тиезйау еуептд о г ]^ейпезйау тоттд, — 
Я вернусь или во вторник вечером, или в среду утром; Не Нивз ег- 
^Не  ̂т Сапапйа о г т ХЪе 113А. I  йопЧ кпои) ехасИу. — Он живёт то 
ли в Канаде, то ли в США. Точно не знаю.

5. пеИНег ['пш5э] (есмср. ('ш:бэ]) = ни тот, ни другой: ассерЬей 
пейНего^ег. — Мы не приняли ни то, ни другое предложение; МеИНег 
о/ХЪв апзьиегз 15 соггес1. — Ни тот, ни другой ответ не правильный.

6. Сочинительный соединительный союз пеННег ... пог (ни... 
ни): Nе̂ }̂ге̂  ту зоп пог I  Икей Пуз  з1огу. — Ни мне, ни моему сыну 
рассказ не понравился.
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Можно это выразить и другим способом: Му зон Ике Н̂е 
з^огу. N€йНе  ̂йИ I. — Моему сыну не понравился рассказ. Мне тоже; 
ТНеу Ьауеп\ раскей уе1 МеИНег Наие ше — Они ещё не собрали (не 
упаковали) вещи. Мы тоже; Ше (1оп*1 кпош гНет, апд. пеНЬег сЬ уои. — 
Мы их не знаем, и ты тоже.

Местоимение И
1.11 = все неодушевлённые существительные
1Уе Ике М з  йгезз. Л 'з  шее. — Нам нравится это платье. Оно 

красивое. I  зее а топкеу. Н 1з Ьгои^п. — Я вижу обезьяну. Она 
коричневая. ТИеге*з а ТУ зе( т 1Не 1тпд~гоот. И 'з Ъгапй пеш. — В 
гостиной стоит телевизор. Он совсем новый.

2 .-Ц - подлежащее
Н 13 Ыз ш/е. — Это его жена. = ТЫз гз Ыз иЯ/е.
Н 'з ту Ьо^удиагй. — Это мой тело^^)анитель.
3. Безличные предложения при переводе на английский редко 

обходятся без местоимения И:
Теплеет. — И (з деШпд ьиагт; Холодно на улице. — Л 'з соШ 

ои1зШе; Поздно. ~ Н *з  Ые; Слиилкомрано. — Л 'з Ш  еаг\у\ Там было 
душно. — Л  шаз з Ш ^  ХЪеге; Ужасно жарко, правда? — Л*з е̂̂ ^̂ Ыу 
Ш , гзп*1 и? Будет очень смешно (забавно). — Л  ипЛ Ье оегу ̂ иппу; 
Жаль, ЧОЯ не осталось. — Н*з арИу (VПш̂  арИу!), 1кеге*з по Хеа 
Мне кажется, в этой комнате слишком много мебели. — Л  зеетз 
1о те, 1Неге*з ?оо тисН и̂77а̂ и̂ е гп ^Ыз гоот; Пора вставать. — 
Н*з Ыте <0 де1 ир; Пора прощаться. — Л 'з йте о̂ зау доодЬуе; 
Давно пора покупать новый телевизор. Старый не работает. — 
Н'з Ыдк Ите о̂ Ьиу а пеи  ̂ТУ зе1. ТИе оШ опе гз ои1 о/ ог^ег, Давно 
пора знать. — Н'з Ыдк Ыте уои кпею И. (В первом случае Л — подле
жащее, во втором — дополнение,); Трудно сказать. — Л'5 Иагс1 
(о зау; Ему довольно трудно ездить за рулём в больиюм городе. 
Н'з га1Ьег (ЦОкиЛ /ог /ит 1о (^пVе т а Ыд а^у; Зимой рано темне
ет. — Л  де^з с1агк еаг1у т шМег, Не ходи на улицу! Идёт сильный 
дождь. — Ооп*1 до оиИ Н 15 гатпд Ьагй, (= И*з роитгпд.); Очень мило 
с Вашей стороны, что Вы пришли меня проводить. — Л  15 уегу 
тсе о/уои (о соте Ьо зее те о^, Было мудро с её стороны ничего не 
говорить ему о Джейн. — Л  ьиаз шгзе о/ Иег по11о ТеП Ыт апуМпд 
аЬои  ̂^апе; Именно Сэм первым пошёл туда. — Л  юаз 8ат шНо 
и̂ еШ ХНеге̂ ггзХ; Именно мой дядя всегда даёт мне советы. — Л 15 ту 
ипЫе шНо акиауз д^Vез те а(1тсе.
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имя ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
ТНЕА01ЕСШЕ

Прилагательное — это часть речи, которая означает признак 
предмета и отвечает на вопрос шкакой?». В английском языке при
лагательное не изменяется по родам, числам, падежам: а уоипд 
тап — молодой человек, а уоипд ьиотап — молодая женщина, 
уоипд реор1е — молодые люди, и^ик а уоипд тап — с молодым че
ловеком, /ог а уоипд и;отап — для молодой женщины, аЬоШ уоипд 
реср1е — о молодых людях.

Составные прилагательные обычно состоят из двух отдель
ных самостоятельных слов: (1агк'Ыие — тёмно-синий, ИдЫ-дгееп — 
светло-зелёный, зпою-ьиЬНе — белоснежный

Прилагательные могут быть простые и производные. Простые 
обычно состоят из одного корня: Ыд, оШ, зо̂ ,̂ Ыаску здиаге, гоипс!, 
соЫ, зИоег, Ноагзе.

Одно слово может быть и существительным, и прилагательным, 
и глаголом, например: здиаге — квадрат(ный), зИиег ~~ серебро, се
ребряный, арпсо^ — абрикос(овый), юагт — тёплый и о̂ юагт — по
догревать, разогревать, ьиа1ег — вода, водный и о̂ и)а1ег — поли
вать, зИк — шёлк, шёлковый.

Производные прилагательные образуются от других частей 
речи с помощью суффиксов и префиксов (приставок). С их по
мощью прилагательное также может изменять само себя. Самые 
распространённые суффиксы прилагательных: -̂ и̂ , ~1езз, -оиз, -а1, 
-аЫе, -1Ые, -у

Префиксы ип-, 1п-, гг- обычно придгиот прилагательному проти
воположное значение.

паШге (природа) + а/ = паШга! (природный, естественный, на
туральный)
ип + паШга! = иппаШга! (неестественный, ненатуральный) 
зпоьо (снег) + у = зпои^у (снежный, покрытый снегом) 
с1ои(1 (облако) + 1е55 = с1оисИезз (безоблачный) 
зепзе + 1езз = зепзе/езз (бесчувственный)
(^оиЫ (сомнение) +]и1 = с1оиЫ]и1 (сомнительный) 
ип + (1оиЫ/и1 = ипйоиЫ/и1 (несомненный) 
зиссезз (успех) + /и1 = зиссезз/й! (успешный) 
рогзоп (яд) + оиз = рогзопоиз (ядовитый) 
зепзе (чувство) + 1Ые = зепзгЫе (чувствительный) 
сиге (ле 1̂ение, излечить) + аЫе = сигаЫе (излечимый) 
т  + сигаЫе = тсигаЫе (неизлечимый) 
гер1асе (заменять) + аЫе = гер1асеаЫе (заменяемый)
{г  + гер1асеаЫе = (ггер1асеаЫе (незаменимый)
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тисЬ/шапу много, иШе/Геш мало 

а Ш1е/а Геш немного, чутъ-чуть

1. шисЬ (с неисч. сущ.), шапу (с исч. сущ.) = много
I Ьаие тисН юогк 1о (к). — У меня много работы; Не'з (до1) тапу 

т̂̂ епс̂ з т Мозсош. — У него в Москве много друзей; ТНеге по( 50 тисН 
тйк т 1Не ]ид. — В кувшине не так уж много молока; 1з (Иеге тисН 
топеу гп Иге /оИег? — В бумажнике много денег? Аге (Иеге тапу 
еддз т 1Ие.]п^е? — В холодильнике много яиц?

Для более сильной эмоциональной окраски предложения, для 
усиления значения используется слово 5о (так) или 4оо (сдииасом):

ЗНе'з дог во шапу с̂ ^̂ е̂̂ еп̂  Ьадз! — У неё так много разных 
сумок! 8о ти сЬ  Нте Иаз раззеШ — Проьияо так много времени! 
Са1т йош п р1еазе. Уои аге таМпд ию тисН погзе. — Успокойся, по
жалуйста. Ты слишком много (сильно) шумишь. ТИеге аге (оо  
тапу реор1е т гЬе гоот. — В комнате слишком много людей. Ше 
Наце зреп1 ию  шис^ Ите сНаШпд. — Мы потратили слишком мно
го времени на болтовню.

Но: ТНапк уои уегу тисН. (ГИапк уои зо тисН.) (наречие). — 
Большое сп€ил1бо. I  Ике М з  сИу Vе^у тисН. — Мне очень нравится 
этот город. I  йоп'г Ике А1ех тисН. — Мне не очень-то нравится 
Алекс. Гт Ыге(1 Аге уои? — Мог тисН. — Я устал, А ты? — Не очень.

шисЬ/тапу = а 1о1 оГ, 1о(8 оГ, р1еп(у оГ

Эти слова совместимы и с нсчнсдяекымя существительными, 
и с ненсчвсдяемымв: а Ы  о/ггеез — много деревьев, а Ы  о/зпош — 
много снега, а Ы  о/ шаХег— много воды, Ы з о/ топеу — много денег, 
а Ы  о/^ип — много веселья, а Ы  о/ Ыте — много времени, Ы з о/ 
сагз — много машин, а Ы  о/р е̂зЬ. агг— много свежего воздуха, р1еп- 
гу о/1оуз — много игрушек, р1еп1у о/ргсШгез— много картин/ фото
графий, р1епгу 0//15Н — много рыбы, е(с,

шисЬ = а ^оой Леа1 оГ, а Леа1 оГ

только с неисчисдяемымв существительными: а дгеа1 Аеа1 о/ 
Ите — много времени, а доой (1еа1 о/рарег— много бумаги, а дгеаХ 
йеаХ о/шоггу — много беспокойства.

2. иШе (с неисч. сущ.), Геш (с исч. сущ.) = мало, немного
Ше Наие Ип1е Ыте, — У насмало времени', Не Ьаз дог/еш^п€п(^з. — 

У него мало друзей; ТНеге (з К«2е Ъиггег оп гНе рЫе. — На тарелке 
мало масла.

= по( шисЬ = Ьаг41у апу не много, почти нет
<617 = по( тапу, по( епочц'Ь [1'па1] не много, не достаточно
ТНеге гзп'г тисН ой т гНе Ьогг1е. — В бутылке не много (мало) 

масла. = ТНеге (з йй/е ой т 1Ие Ьои1е, I  кпош гаЬНег /еш реорЫ 
атопд Нег]пепйв. — Я  знаю довольно мало людей среди её друзей.
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(Ямало кого знаю/почти никого не знаю из её друзей.); ТЬеге'з диНе 
иШ е Идк1 т 1ке гоот. — В комнате совсем мало света; Ооп’1: уои 
к̂̂ пк 1кеге аге /еш ЬаНоопз т 1ке каИ? — Тебе не кажется, что в 

зале мало (не достаточно) воздушных шаров?

иШе = немногое, мало Геда = немногие

и̂ е ипйегзХапй ьегу ИШе т Сгеек. — Мы очень мало понимаем 
по-гречески; I  кеагс! гаЬНег ИМе о/уоиг соип^^у. — Я довольно мало 
слышал о вашей стране; 8ке сап 1еИ из ИШе аЬоШ к̂а̂  асс1йеп1. — 
Она немногое (мало что) может рассказать нам о той аварии; 
Мапу реор1е шеге тцИес1 ЪШ/еш сате. — Многие были приглашены, 
но немногие пришли.

Употребление прилЕ1гательного ИШе в сочетании с существи
тельным (собственным или нарицательным) в разговорной речи 
придаёт имени или предмету уменьшительно-ласкательный отте
нок (ИШе 8агак, ИШе ̂ аск^е, как в русском языке Михаил — Мишень
ка, Алла — Аллочка, замочек, ключик, сапожок, сестрёнка, каран
дашик, книжечка): ИШе з̂ з̂ е̂  — сестрёнка, ИШе Ьго(кег — братик, 
ИШе кеу— ключик, ИШе Ьоо^— сапожок, ШНеАпте—Анечка, ИШереп- 
сИ — карандашик, ИШе Дпдег — пальчик, ИШе йод — собачка, ИШе 
тоизе — мышка, ИШе позе — носик, ИШе ка1 — шляпка; ИШе /иг- 
1гее — ёлочка, ШИе Ьа11 — мячик,

а шее апй ]г1ппу ИШе топкеу! — Какая милая смешная 
обезьянка!

3. а ИШе (с неисч. сущ.)/а (с исч. сущ.) = немного, несколь
ко, чуть-чуть, некоторое количество

а иШе/а Гецг = зо т е

Сгуе те а ИШе шаХег, р1еазе. — Дай мне немного водьс, пожа- 
луйста; Ткеге аге а /еш реагз оп 1ке (Изк. — На блюде лежат не
сколько груш; I шоиИ Ике {о (е11 а /еш шогс1з аЪои1 ту /атИу. — 
Я хотел бы сказать несколько слов о моей семье; Пеазе, ри1 а ИШе 
Ьииег тХо 1ке рогг1с1де. — Положи немного сливочного масла в кашу, 
пожалуйста.

Сравните: Гуе дог а ИШе Ыте, зо 1сап ке\р уои. — У меня есть 
немного времени, (поэтому) я могу тебе помочь; Гуе до1 ИШе 
Ыте. 8оггу, I  кауе Хо до. — У меня мало времени. Прости, мне надо 
идти.

а ИШе = а 1к^1е ЬН = а Ьй = немного, чуть-чуть

Наречие. Часто встречается в сочетании с прилагательными 
или другими наречиями. I  сап зреак Тигкгзк а ИМе. — Я немно
го говорю по-турецки; По уои ип<1егзХапЛ 8ратзк? — I  (1о, ЬШ ]из1 
а ИШе Ь<1 — Вы понимаете по-испански? — Понимаю, но совсем 
чуть-чуть; Сгие Ыт а саИ а ЬИ 1а^ег. — Позвони ему чуть позже.
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Степени сравнения имён прилагательных 
Ве§гее8 о/ СотраНяоп

1. Есть 2 основные степени сравнения прилагательных: срав
нительная [1ке СотрагаНие Оедгее) и превосходная ((Не Зирег1а- 
Ние Оедгее). Прилагательное само по себе называют положительной 
степенью [(Не РозШуе Ведгее):

юагт (тёплый) положительная степень;
юагтег (теплее) сравнительная степень (качество сравнивают); 
1Не юагтезг (самый тёплый, теплее всех) превосходная степень 
(данное качество проявляется в наивысшей степени). 
Прилагательные образуют степенн сравиення двувкя спо

собами:
1) К первому относятся все односложные прилагательные и 

двусложные, которые оканчиваются на -у, -ег, ~ою, -Ые.
В сравнительной степенн добавляем к прилагательному суф
фикс -ег, а в превосходной -еяЬ:
зНагр (острый) — зНагрег (острее) — Охе зНатрез  ̂(самый острый, 
острее всех)
зНоН (короткий) — зНог1ег — ̂ Не зНоНезЬ 
соШ (холодный) — соЫег — 1Не соШезЬ 
8ьиее1 (сладкий) — зюее(ег — 1Не зи)ее1езЬ 
з1ош (медленный) — з̂ ои е̂̂  — 1Не з1ои;е5Ь 
папою (узкий) — паггои)ег — ХНе па^̂ ои̂ е$̂  
поЫе (благородный) — поЫег — (Не поЫев^
/иппу (смешной, забавный) — /йптег — (Не /иптезЬ
(ИНу (грязный) — (ИгНег — (Не с̂ ^̂ (̂ ез̂
еазу (лёгкий, простой) — еазгег — (Не еаз^е5^
2] Ко второму способу относятся все остальные двусложные, а 

также многосложные прилагательные. Само слово остаётся без из
менений. В сравнительной степени перед прилагательным ста
вим слово тоге, а в превосходной — ^Не товЬ:

Ьеаи(1]и1 (красивый) — тоге Ьеаиа^й1 (красивее) — (Не тоз( Ьеаи- 
а/и1 (самый красивый)
/атоиз (известный, знаменитый) — тоге /атоиз — (Не тоз(/атоиз 
а((еп(\уе (внимательный) — тоге а((еп(1уе — (Не тоз( а((еп(юе 
йг/ г̂сии (трудный, сложный) — тоге (ИДхсиК — (Не тоз( <ИД\си1( 
сот/ог(аЫе (удобный) — тоге сот/оНаЫе — (Не тоз( сот/ог(аЫе 
т(егез(тд (интересный) — тоге т(егез(тд — (Не тоз( т(егез(тд 
ас(1уе (активный) — тоге асНие — (Не тоз( асПие 
роШе (вежливый) — тоге роШе — (Не тоз( роШе 
' (епйег (нежный) — тоге (епйег — (Не тоз( (епйет 
Слово с̂ еVе̂  (умный) может образовать степени сравнения 

обоими способами: с е̂Vе  ̂— с^еVе^е^— (Не с1еиегез( и с1еуег— тоге 
с1еуег — (Не тоз( с1еиег.
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Есть и исключения:
доо^ (хороший/хорошо) — ЬеЫег (лучше) — ^Не ЪезЬ (наияуч- 

ший, самый лучший)
Ъай (плохой/плохо) — шог5е (хуже) — ^Не шог5< (наихудший, 

самый плохой, хуже всех)
/аг (дольный, далёкий, далеко) — /аННег (дальний, более далё

кий, дальше) — ^Не/а^^Не&  ̂(самый далёкий, самый отдалённый) 
]^е/оипй Ыт т Иге/а̂ ^Нез̂  сотег о/ 1ке НаИ. — Мы нашли/обна

ружили его в самом дальнем углу зала.
/аг — /иННег (дальше, следующий далее по времени, дальней

ший, далее) — ^Не ̂ г^ННез^ (дальнейший)
1ке /ит1Нег еуеп1з — события, происходившие долее, 1Не /иПНег 

т/огтаИоп — дальнейшая информация, 1Не и̂̂ }̂̂ е̂  тиезНдаНоп — 
дальнейшее расследование

оМ  (старый) — оШег (старше, более старый) — 1Не оМевЬ (са
мый старый):

Оиг 1ошп 15 оШег (Нап уоигз. — Наш город более старый, чем 
ваш.

ТИ.15 коизе гз (ке оШез1 о/ а11 Гие еиег зееп. — Этот дом самый 
старый из всех, что я когда-либо видел.

оШ — еШег (старший (по возрасту)) — ^Не еЫе^^:
Шю 13 1ке еШез1 о/ 1ке Ьго1кегз? — Кто из братьев самый стар

ший? 1з 1Ыз кег еШег з1з1ег? — Это её старшая сестра?
ИШе (мало) — 1езз (меньше, менее) — ^Не 1еа5  ̂(наименее, наи

меньшее количество)
тисН/тапу (много) — тоге (больше, более) — то5< (наи

более, больше всего)
!! Не путайте прилагательные и наречия ИШек тиск/тапу 

с прилагательными зтаИ — маленький (по размеру) и 1агде/Ыд — 
большой (по размеру):

зтаИ маленький — зта^^е^— ^ке 5та11ез1 
1агде большой — 1агдег — ^ке 1агдез1 
Ыд — Ыддег — 1ке Ыддез(
I каие доХ 1е55 Нте Хкап ке каз. — У меня меньше времени, чем у 

него] Нег гоот 15 зтаНег (кап уоигз. ~  Её комната меньше твоей;
I кауе до1 тоге Ите (кап ке каз. — У меня больше времени, чем у 
него; Нег гоот (з 1агдег (кап уоигз. — Её комната больше твоей; 
Ткозе шеге ЬНе 9та11ев± Ьоо1з и>е кауе еиег зееп. — Это были са
мые маленькие сапожки, которые мы когда-либо видели; Оше те 
(ке зтаПез^ арр1е. — Дай мне самое маленькое яблоко.

Слова Ыд и Ш(1е могут употребляться для указания возраста в 
значении •взрослыш или ^маленький (по возрасту)»: Ыд фг1 — боль
шая девочка, взрослая, Ш(1е Ьоу — маленький мальчик, малыш.
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2. Для усиления значения прилагательного (или наречия) в срав
нительной степени добавляются слова тисН или /аг и переводятся 
они в таком случае томного», ^гораздо».

ти сЬ  + придагательное/яаречие в сравнительной степени

тисН уоипдег — намного моложе, тисН /агОгег — гораздо далЪ' 
ше, тисН ЬеИег — гораздо лучше, тисН з1гопдег — намного сильнее, 
тисН соШег— гораздо холоднее, тиск тоге сИ]}1сии — намного труд
нее/сложнее, тисН еаз1ег — гораздо легче, тисН тоге (1апдегои5 — 
намного опаснее, тисН юогзе — гораздо хуже, тисН тоге — намного 
больше (количество)

Слово ^оо — слишком иногда усиливается словом тисН или /аг: 
тиск (0 0  81гопд — слишком крепкий, /аг 1оо тиск — чересчур много.

Положительную степень прилагательного можно усилить с помо
щью слова 5о: 50 /азХ — такой быстрый, так быстро, зо юопйег- 
/л1 — такой чудесный, зо (1е1гс1оиз — такой вкусный, зо сгие1 — та
кой жестокий.

Для выражения меньшей или самой низкой степени проявления 
какого-то качества используется или 1еаз1 + прилагательное: 
1езз р1еазап1 — менее приятный, 1еаз1 р1еазаШ — наименее при- 
ятный, самый неприятный, 1езз сот/оПаЫе — менее удобный, 1езз 
ехрепзше — менее дорогой, 1езз ЬеаШг/и! — менее красивый, е̂аз̂  
(И/ДсиИ — наименее сложный.

3. Сравнение предметов одинакового и неодинакового качества:

аз прилагательное а& 
такой же ... как, так же ... как, как и

Зке 13 05 ЬеаиЫ/и1 аз кег згз1:ег. — Она такая же красивая,
как её сестра. ТЫз коизе 1з аз Ыд аз (ка1 опе. — Этот дом такой 
ж е большой, как тот. Не 1з аз уоипд аз уоиг ЬгоХкег. — Он молод, 
как и твой брат. (Он по возрасту, как твой брат.)

по4 80 прилагательное аз или по4 аз прилагательное аз 
не так(ой) ...как

Ткеу аге по4 5о Ыгей аз I  ат. —  Они не такие (не настолько) 
уставшие, как я. Тке диу з̂ по4 05 зтагЬ аз Ыз /пепй. = Тке диу 1з 
1е5<; атог( ^кап Ыз/пвпд.. — Этот парень не так с€ю6разителен, 
как его друг.

в 2 раза, в 3 раза + прилагательное в сравнительной степени
в 2 раза шире, чем; в 5 раз больше; в 3 раза дальше

В русском языке в таких предложениях употребляется прилага
тельное в сравнительной степени, в английском — в положительной.

(т с е / З  11тез/5 Ишез + аз + прилагательное + аз ^ с е  
аз тапу/шисЬ аз — в 2 раза больше (по количеству), чем
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Ь.а1Г а8 тапу/тисЬ а& — в 2 раза, вдвое меньше (по кашчеству) 
1ш1се 1Ье в12е оГ... — вдвое больше ... чего-то (по размеру) 
Ьа1Г 1Ье 81ге оГ... — вдвое меньше ... чего-то (по размеру) 
Ьтпсе 4Ье оГ,., — в 2 раза тяжелее, больше... чего-то по весу
Ьа1Г 1Ье ше1̂ Ь( оГ... — вдвое легче, меньше... чего-то по весу

Уош /1а1 13 ^ипсе аз Хагде аз тте. — Твоя квартира в 2 раза  
больше моей (чем моя). = Уош/1а1 гз ^иЯсе ^Не згге о/тте.

Ш з  Ьох 13 3 Ытез аз Неауу аз Иха1 опе. — Этот ящик в 3 раза  
тяжелее, чем тот.

Не Наз ^ипсе аз тапу Ьоокз аз уои Науе. — У него в 2 раза  
больше книг, чем у тебя.

Зке Наз дог На1/ аз тапу /11тз т ЕпдИзН аз т Ргепск. — У неё 
в 2 раза меньше фильмов на английском, чем на французском.

ТНа1 зиН гз ^̂ V̂ се аз ехрепз(уе. — Тот костюм в 2 раза дороже.
Му зиИсазе гз На1/ ^Не шегдЫ о/ уошз. — Мой чемодан вдвое 

легче твоего.
Му Ьго(Нег 13 5 уеагз оШег (Иап те. — Мой брат на 5 лет стар

ше меня.
Не з̂ 7 уеагз уоипдег Игап Нег. — Он на 7 лет моложе её.

Л5 зооп аз розз1Ые. — Как можно скорее.
ТНе зоопег 1Не ЬеПег. — Чем скорее, тем лучше.
Л5 дшск аз роззгЫе. — Как можно быстрее. = ТНе дшскез1 роз- 

згЫе юау.
Тке /аг1Нег ХНе ЬеИет. — Чем дальше, тем лучше.
ТНе тоге ХНе ЬеИег. — Чем больше (количество), т€М лучше.
ТНе 1езз ХНе ЪеХХет. — Чем меньше (количество), тем лучше.
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НАРЕЧИЕ 
ТНЕАОУЕКВ

Наречие — это часть речи, которая указывает на признак дей
ствия, на обстоятельства, при которых происходит действие (ка
ким образам? где? когда?\.

где? куда? Иеге — здесь, сюда, 1Ъеге — там, туда, и̂ Неге — где/ 
куда, тз1(1е — внутрь/внутри, ои1зй1е — наружу/снаружи, аЬоуе — 
наверх, Ъе1ои) — внизу, ниже, зотешЬеге/апуи^Ьеге — где-то, куда- 
то, поюЬеге — нигде, никуда, еЫеи̂ Ъвте — где-нибудь еи ё̂ (в другом 
месте): По уои Нарреп (о кпои) шНеге ту д1а85ез аге? — Ты случайно 
не знаешь, где мои очки? Сап уои зее 1Не пез1 аЬоуе? — Видишь 
гнездо наверху?

шЬегеуег — где бы ни, куда бы ни: Шхегеуег уои до. — Куда бы 
ты ни шёл.

вревкя: пош — теперь/сейчас, юНеп — когда, 1Неп — тогда/за
тем, зйИ — всё ещё, до сих пор, аХгеайу — уже {в утверждениях), 
уе1 — уже (в отрицаниях и вопросах), 1о(1ау — сегодня, уез1ег(1ау — 
вчера, ^отоггои; — завтра, зооп — скоро, Ые — поздно, Ье/оге — пре
жде чем, перед тем как, зтсе — с тех пор, гесепНу — недавно, на 
днях (= Иге оХЬвг (1ау), 1аШу — в последнее время, недавно, йаИу — 
ежедневно, шеек1у — еженедельно, Хилее — дважды, опсе — однажды 
(опе еуептд — однажды/как-то вечером), когда-то, еиег — когда- 
либо, пеиег — никогда, /огеиег — навсегда (= /ог дооф, ]из1 — толь
ко что, изиаИу — обычно, а1шауз — всегда, сопзХапйу — постоянно, 
зотеИтез — иногда (/гот Нте 1о йте — время от времени), о̂ е̂п — 
часто, зеШот — редко, шЫ1е — пока, в то время как, зо /аг — пока 
что, 1опд — долго, 1опд адо — давно, и)Ьвпвц€г— когда бы ни: Шгеп- 
ерег! шаке ир т Иге тотгпд I/ее/ з1ееру а11 йау 1опд. — Во сколько бы 
я ни проснулся утром, мне весь день хочется спать; ШаХ Хоок уои зо 
1опд? — Что так долго? I  Науе а1геайу Ъееп 1оок1пд/ог Ыт/ог 2 Ьоигз, 
30/аг шИЬоШ апу зиссезз. — Я ищу его уже 2 часа, пока безуспешно.

Наречие а2геш21/может иногда употребляться и в вопросах, но это 
немного меняет смысл, выражая удивление (что так быстро).

Сравните; Наз Не йопе 1ке ехегазе уе(? — Он уже сделал упраж
нение? (да или нет?) Наз Не йопе ХЪе ехегсгзе аХтеайу? — Как, он уже 
сделал упражнение? (так быстро?)

как? ьие11, доой — хорошо, дгеаХ — великолепно, здорово, Ьад. — 
плохо (ЪаШу = цегу), саге]и11у — аккуратно, тщательно, как следует, 
ХНогоидЫу — как следует  ̂ саге1езз1у — небрежно, /азX/̂ и̂ ск1у — бы
стро, з1ош1у — медленно, ДиепХ1у — свободно, бегло, Наг(1 — труд- 
но/спожно, усердно, еазйу — легко, просто (не сложно), Неаи- 
Иу — тяжело, аи)]и11у — ужасно, 1оце1у — чудесно, замечательно, 
1оис11у/а1ои(1 — громко/вслух, ди1еХ1у — тихо, спокойно, Нош — как, 
зотеНош — как-то, как-нибудь (каким-то образом): Науе уои з1ерХ
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ьие11? — Вы хорошо спаяй? 8ау И а1оис1. — Скажи это вслух. Ш  пеед. 
Ыт Ъай1у. — Он очень нужен нам. Сап уои тп уегу/аз1? — Умеешь 
очень быстро бегать? I  ^̂ ап̂  (о ипйегзгапс! Ноьо уои бо г1. — Я хочу 
понять, как ты это делаешь.

мера, степень; (оо (тисН) — слишком, иегу (тисН) — очень, 50 
(тиск) — так, Нош (тисН) — как...!, гаИгег — довольно-таки, 
епоидН — достаточно, тисН/тпапу, а 1о1 — много, ИШе — мало, 
а ИШе/а ЬИ — немного, чуть-чуть, Ьаг(Иу (зсагсе1у) — едва, почти не.

пеаг1у/а1то8( переводятся <»почтш в утверждениях и *чутъ не» 
в отрицаниях; ЬагсИу апу — почти нет, ЬагШу апзг1Ыпб/апуЬо(1у — 
почти ничего/никого: Уои с1опЧ еоеп гтадте Иош тиск 11оуе уои! — 
Ты даже не представляешь, как я люблю тебя! I  т1з8 Ыт зо тиск 
(= ЬасИу). — Мне очень его не хватает. Я очень по нему скучаю; ТкаХ 
15 а Vе̂ у (уегу) Ьай Шеа (в разговорной речи иногда повторяют это 
наречие по 2-3 раза для усиления значения). — Это очень (очень) 
плохая идея; Не шаз 1оо тиск зигрпзей 1о зау а шогс1. — Он был 
слишком удивлён, чтобы сказать хоть слово; ]̂ /е кагсИу еиег зее 
1кет. — Мы их почти не видим (очень редко); Ткеге 1з кагсИу апу оИ 
т 1ке ЬоШе. — В бутылке почти нет масла; I  пеаНу/а1тоз1 /еИ. — 
Я чуть не упала; Нош пке! — Как мило! Ок, кош 1ет/утд! — Ой, 
как страшно! Тка('з 1оо Ъа± — Очень плохо; Нош (Издизйпд 1кеу 
аге! — Как они отвратительны! Ткеге гз кагсИу апу{ктд т 1ке 
/п(1де. — В холодильнике почти ничего нет.

а! 1еаз( — по крайней мере, как минимум, а1 тоз1 — самое боль
шее, максимум, тоз1 о/ а11 — больше всего: 8ке Икез 1кезе сакез 
тоз1 о/аИ. — Она любит эти пирожные больше всех.

то 8 ( оГ — большинство, многие из: Моз^ о/Ыз/пеп(15 аге еккег 
сотр1е1е1у дгеу ог ЬаШ. — Многие из его друзей или совсем седые, 
или лысые.

4оо (а18о) — тоже, также (в утверждениях); сюда же можно 
отнести аз ч?е11 — также, тоже.

Слова 1оо и 05 ше11 ставятся в конце предложения, а1зо — после 
подлежащего, после (о Ье: И̂ е Ике 1кхз зопд, о̂о. — Нам тоже нра
вится эта песня. Ткеу а1зо шеп1 1кеге. — Они тоже пошли туда. 
Уез1егс1ау I заш Тот, Ту1ег, ^атез апй ВгИ аз шеИ — Вчера я видел 
Тома, Тайлера, Джеймса и Билла тоже.

еИЬег — тоже, также (в отрицаниях): Ш  с1опЧ Ике 1Ыз зопд, е1- 
1кег. — Нам тоже не нравится эта песня. Ткеу йШп 'I до 1кеге, еИкег. — 
Они тоже не пошли туда.

Дрзггие наречия: е1зе— ещё, ог е1зе/о1кегш1зе— иначе, а то, в про
тивном случае, тогеоиег — более того, Ьезк1ез — кроме того, Хкеге- 
/оге — поэтому, етйепИу/оЬ1поиз1у — очевидно, ясно, зШ1/уе1 — всё 
же, тем не менее, пеуеНке1езз — тем не менее, опсе — раз уж, стоит 
только...как, кошеуег— однако, зо— итак, поэтому, такимобразом, 
шку — почему, оп1у — только, еоеп — даже, ]из^/зшр1у — просто,
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всего лишь, (по() апутоге — больше не, (по )̂ апу 1опдег — больше 
не (про времени), апуюау — тем не менее, всё равно, опе юау ог 
(Не о1Нег — так или иначе, депега11у/т депега! — в общем, вообще, 
асШаНу — вообще-то, регИарз — возможно, вероятно, диИе роззгЬ- 
1е — вполне возможно, тауЬе — возможно, может быть, ИагШу 
(еуег) — вряд ли (когда-либо ещё), виМеп1у — вдруг, внезапно.

е1зе с̂ о уои шапХ? — Чего ещё вы хотите? Ш 'з  до азк 
зотеопе е1зе. — Пойдём, стуэосим (у) кого-нибудь ещё; Ниггу ир, ог 
е15в уои аге догпд (о тгзз 1Ье Ьиз! — Поторопись, иначе опоздаешь 
на автобус! И юаз деШпд ^агк, зо ше йеся(1ед. 1о до Ьаск коте. — 
Сгущались сумертш (темнело), поэтому мы решили вернуться до
мой; Опсе уои 1е11 Ьег зоте1Ыпд, ерегуЪойу т (Не пегдНЬогкоой 
кпошз и. — Стоит рассказать ей что-то, как все в округе знают; 
Опсе уои/ее1 ипи>е11, уои*с1 ЬеИегзгау коте. — Раз ты плохо себя чув
ствуешь, тебе лучше остаться дома; I]из1 юаШед. 1о шат уои. — 
Просто хотел предупредить вас, Апушау и>е аге р1еазес1. — Тем не 
менее мы довольны; АсШаНу I шаз догпд 1о кауе дхппег. — Вообще- 
то я собирался поужинать.

Степени сравнения наречия образуют почти так же, как и 
прилагательные:

1) 1а(е (поздно) — Ы ег (позже) — (1ке) Ыез1 (позже всех);
/азЬ (быстро) — /аз1ег (быстрее) — (1ке)/аз1ез1 (быстрее всех); 
зооп (вскоре, скоро) — зоопег — (зоопез1); 
вазу (легко/просто) — еаз1ег — еазгези 
еат1у (рано) — еагЫег — еагИез1
Уои сате 1аХег ХЬап I  йМ Ьи1 ке сате Шез1 — ТЬ1 пришёл позже, 

чем я, но он пришел позже всех; N^ск тпз/аз( Ьи1 уои гип/аз1ег. — 
Ник быстро бегает, но ты — быстрее; I  шШ (гу ту каг(1ез1 — При- 

‘ЛОжу все усилия. Буду стараться.
2) Большинство наречий, которые образованы от прилагатель

ных с помощью 1̂у:
зо/Иу (мягко) — тоге зо]11у — тоз^ 50̂ ^̂ у;
з1ои)1у (медленно) — зЬшег — з1ошез1 и з1ош1у — тоге з1ош1у — 

тоз1 з1ош1у;
дигсМу (быстро) — тоге дигск1у — тоз1 дигск1у; 
о]1еп (часто) — тоге о̂ е̂п — то5^ о]1еп
3) Особые слумаи, искдючення: 
и}е11 — ЬеПег — (гке) Ьез^
Ьай — шогзе — (1ке) и)огз1, 
тисЪ/тапу — тоге — тозХ,
1Ш1е — 1езз — 1еаз1,
/аг — /аНкег — /аНкез1 //аг — ]иг1кег — ̂ ^̂ ^̂ кез̂
Шйск о/ 1кет зреакз НаНап Ьез^? — Кто из них лучше всех гово

рит по-итальянски? Не шогкз Ьез1 т Хке тоттдз. — Лучше всего 
он работает по утрам.

39



имя ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
ТНЕт МЕКАЬ

Числительное — это часть речи, которая указывает количество 
или порядок. Бывают количественные и порядковые. Количествен
ные числительные отвечают на вопрос ^сколько?»: пять десять, а 
порядковые — ̂ который, какой» (по порядку, ,по счёту)?: пятый де
сятый. Итак, рассмотрим кодячественные числительные.

0-12 13-19 20-99 100 ...

0 гего
13 Ш Н ее п
Г0э:'И;п1

20
Ч\уепИ1

100 опе Ьипдгед/ 
а ЬипЛгед

1 опе 14 Гоиг1ееп 21 1\уеп1у-опе 101а  Нипйгес! (апс1) опе

2 Ы о 15 йПееп 22 1шеп1уЧшо 102 а Ьипйгес! апё

Э (Ьгее 16 81х1ееп 23........... 110 а Ьипс1ге(1 апд 1:еп

4 Гбиг 17 8еуеп1ееп 30 ^Ыг1у ['0э;11] 158 а Ьипс1гес1 апй ййу-е1ёН1

5 &уе 18 е1^1ееп 33 1Ь 1г1у-1Ьгее 200 1шо ЬипЛгед .......

6  8ЦС 19 шпе1ееп 40Го11у
1.000 опе 1Ьои8ап(1/ 
а 1Ьои&апс1

7 зеуеп 44 Гог1у-Гоиг
1.269 опе 1Ьоизапс1 Пуо Ьипйгес! 
апс1 51х1у-п1пе

8 е1еЬ1 50 ЙГЬг 3.000 1Ьгее 1Ьоизапс1

9 шпе 55 йЛу-Йуе
4.732 Гоиг 1Ьоизапс1 зсусп  

Ьипйгес! апс11Ыг1у-иуо

10 1еп 60 81Х1у
100.000
а Ьипёгес! 1Ьоизапй

11 е!еуеп 66 з1х1у-з1х
500.000 йуе Нипдгес! гЬоизапд/ 
Ьа1Г а тНИоп

12 1ше1уе 70 8етеп(у
1.000.000 опе т 1Шоп/ 
а шНиоп

77 зеуеп1у-8еуеп 4.000.000 Гоиг тШ ю п

80
5.360.000 йуе тИИоп 1;Ьгее 
Ьипйгес! апй з1х1у ^Ьоизапд

88 е1ёН1у-е1ёЬ1 15.000.000 йЛееп тШ ю п

90 п1пе^
1.000.000.000  
опе ЫШоп/а ЫШоп 
опе т1Шап1 /а шиНагд

99 п1пе{у-п1пе
25.000.000.000 
1\уеп1у-йус тНИагд

!! Слова кипс1гей, 1Ноизапс1, тШюп, тИНагс!/ЫШоп, а тавже 
слово с1огеп дюжина (=12) не принимают окончания мн.ч. 
-5, если перед ними есть количественное числительное, и 
принимают его, если оно отсзггствует, когда указывается 
неопределённое количество ротен, тысяч, миллионов (-5 + о1):
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8 тИИоп реор1е — 8 миллионов человек, тИИопв о/ реор1е — 
миллионы людей, ^̂ Vе Утпбхей М1агз — 500 (5 сотен) долларов, 
Нипйгес1з о/ (1о11аг5 — сотни долларов, кипс1ге(1з о/ 1Ноизап(15 
о/ реор1е — сотни тысяч людей, 3 йогеп еддз — 3 дюжины яиц, 
1кои5апс1з о/ зоШгегз — тысячи солдат, (и^етйу-опе с2ау5 (мн.ч.) — 
21 день (ед.ч.)

Если называют номер телефона, номер комнаты в отеле или ка
бинета, индекс или номер рейса самолёта/поезда, то каждая циф
ра называется отдельно. Ноль произносится [ои]: 705 (зеиеп О ̂ V̂е), 
ДгдИХ 462 (/оиг з^x Хюо) — рейс 462.

Если две первые или две последние цифры одинаковы, говорят 
йоиЫе (двойной): 234655 — гюо 1Нгее/оиг згх йоиЫе /гуе; 7798214 ~  
йоиЫе зеиеп тле егдЫ 1и)о опе /оиг; 0071533 — с1оиЫе О зеуеп опе 
^̂ Vе д.оиЫе 1кгее; 9999 — йоиЫе тпе (1оиЫе пте. Но: 509916 — ]\уе 
ои пте пте опе згх.

Если номер 1000, 2000 и т.д., он будет читаться опе 1Ноизапс1,
2 (Ноизапй.

Порядковые числительные
0“ -12* 13‘ -19» 2 0 * -9 9 * 100* и Т.Д.
0 гего 13̂ *» 1Ь1Пеепи1 20*1\ует1е111 100* Ьипйгедй!
1*' ЙГ81 К^^Гоиг^ееШЬ 21*' 1шету-йгз1: 10РЧ1ипс1гес1 апд йгз1

2'̂ '’ зесопс! 15*̂  йЛеепШ 22"'* ^Vеп^у-8есоп(1 102"‘*Ьипдгед апд 
зесопс!

ш га З1х1еепи1 30* 1ЫП1е1Ь 200* Ьуо ЬипйгесКЬ
4̂  ̂Гоиг^Ь 17* зеуетеетН 40* Гогйе1Ь 300* 1Ьгее Ьипс1гес11;Н

5'^йЛЬ 18*̂* е1§Ыееп1:Ь 50* йГИе̂ Ь 400* Гоиг Ьипс1гед1:Ь

31х1К 19* пше1ееп1Ь 60* 31X116111 500* йуе Ьипс1ге(11;Ь

7* зеуепШ 70* зеуеп11е1Ь 650* 31Х Ьипйгед апй 
Ш‘Ие1;Ь

75* зеуеШу-йЛЬ 789* зеуеп Ьипс1гес1 
ап(1 е1йН1:у-п1тН

9’̂ п̂1п1Н 80* ех^ЬНей! 843‘‘‘* е1̂ Ы: Ьипс1гес1 
апс1 ГоПу 1Ыгс1

10̂  ̂1еп1:Ь 87* е!ёЬ1у-зеуеп1Ь 912* п т е  Ьипйгес! 
ап(1 1\уе1ЛЬ

П ‘̂ е1еуепЙ1 90* П1пе11е1Ь 1.000* 1Ьои8апс11Ь

99* п1пе1у-п1п111 1.000.000* тШ ю Ш Ь

!!  Порядковые числительные употребляются с опреде
лённым артиклем 1ке: Хке 3̂  ̂1ез1 — третий тест, /ог Хке зесоп(1 
1те — во второй раз. Уои шИ Ье 1ке ̂ ^̂ з̂ . — Ты будешь первым.

В отличие от русского языка номера глав, страниц, зплражне- 
ний, частей, параграфов, актов в пьесах, кабинетов, комнат, рядов
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и мест, домов, квартир, автобусов, размеров обуви и одежды обо
значаются не порядковыми, а количественными числительными. 
Артикль перед ними отсутствует, а числительное ставится после 
существительного:

Раг1 опе — часть 1-я, Раг1 (кгее — часть 3-я, СНарЬег 5 — гла
ва 5-я, ШИ 4 — раздел 4-й, Раде 21 — страница 21, 21-я страни
ца, Ехегсгзе 45 — 45-е упражнение, упражнение 45, Рои  ̂ 7 8еа1 
15— ряд 7-йместо 15-е, Коот 2 — второй кабинет, Коот 34 — 34я 
комната/ аудитория.

Не Ииез т араг(теп(//1а127. — Он живёт в 27-й квартире.
I  изиаИу 1аке Ьиз 9 1о де1 (о и̂ огк. — Обычно я добираюсь/езжу на 

работу на 9-м автобусе.

Даты

Год (если не 1000, 2000, 2007, 2003 и т.п.) произносится так: 
делим дату пополам и называем количественные числительные, а 
не порядковые. То есть 1861 мы скажем «восемнадцать/шестьде
сят один»; и и)аз пте1ееп зеиеп1у-/оиг, — Это был 1974 год; Н и^аз 
т 1и)еЬе /ог1у-1и)о. — Это было в 1242 году\ Не юаз Ьот т пте(ееп 
егдЫу-опе. — Он родился в Л 981 году.

Если в дате присутствует ноль, он произносится [ои] или не про
износится совсем: 1909 — пте1ееп ои пте -  пте1ееп пте.

Если дата, к примеру, 1700, 1800, 1400, можно сказать зеиеп- 
1ееп Нипйтей, егдЫееп Ъипйгей, /оиНееп кип(1гес1.

Если год 2000, 2001, ... 2004, ...2010 и т.д., говорим так: т 
2000 (1юо гНоизапй) — в 2000 году; т 2001 ((юо ^Ноизапс  ̂ опе) — 
в 2001 году; 2035 (1юо (Ноизапй гЫПу-Дуе) — 2035 год.

— Ш 1а( уеаг 1з и пои;? — И’з 2010 (1и;о (коизапй 1еп). — Какой 
сейчас год? — 2010-й; Тойау 15 ХЪе 22пй о/Му. — Сегодня 22-е июля; 
(Во уои Наие) апу зреаа! р1апз/ог 1Ье 15^к о/Ос(оЬег? — У тебя есть 
какие-то особые планы на 15-е октября? Не и;аз Ьот оп 1Ъе 141Н о/ 
Зер1етЬег 1959. — Он родился 14-го сентября 1959 года; Шз ЬМН- 
йау 15 оп 1Не ШНо/МоиетЬег. — У него день рождения 11-го ноября.

!!  Слово «год» в датах в английском языке отсутствует, 
когда называем какой-то год, слово “уеаг” после не добавля
ется. Оно может иногда ставиться перед датой, если указыва
ется только год: 1п 1Ье уеаг 1998: т 2000 (1юо Игоизапф = т ХНе 
уеаг 2000 = в 2000 году; т 2000 уеагз — через 2000 лет
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ПРЕДЛОГИ 
РКЕЮ81ТЮМ8

Предлоги — это служебные части речи, служебные слова (к ко
торым также относятся союзы и междометия). Употребляются для 
связи слов в предложении. Показывают отношение (простран
ственное, временное, причинное) существительного или местоиме
ния к другим словам в предложении. По форме предлоги делятся 
на следующие группы:

1. простые: ш, а(, оп, ир и т.п.
2. составные: Шо, ироп, ьииИои1
3. групповые, т.е. словосочетания, играющие роль предлогов: 

ассогсИпд Хо/т ассогйапсе юИН — согласно, в соответствии с, ш- 
8(еа<1 о/ — вместо, т ̂ гопХ о/ — перед.

Предлоги падежа
в английском языке падежи практически отсутствуют, но есть 

предлоги, которые соответствуют разным падежам русского языка.

о/ — предлог родительного падежа. Не имеет самостоятель
ного лексического значения и отдельно не переводится: а ргесе о/ 
сНа1к — кусочек (чего?) мела, а зИее1 о/рарег — лист бумаги, а 1ез- 
зоп о/ ЕпдИзН — урок английского языка, а ЬоШе о/ гв(1 шгпе — бу
тылка красного вина, а ЬипсН о/ Ьапапаз — гроздь бананов, а Ьад 
(заек) о/Доиг — мешок муки, а 1оа/ о/ гуе Ьгеак — буханка ржаного 
хлеба, и̂̂  ̂о/ И/е апй епегду — полон жизни и энергии, а11Ъе епЛ о/ 
Иге шеек — в конце недели, а11Ье Ьедттпд о/Мау — в начале мая, 
Иге сарИа1 о/ — столица России, а рагг о/дЬиез — пара пер
чаток, а соир1е о/ (вуз — пара игрушек,

— предлог дательного падежа (предлог направления дей
ствия). Для обозначения лица, к которому обращено действие (на 
кого направлено действие): 1о зау (о — говорить кому-то, 1о 1а1к 
1о — разговаривать с кем-то, зИош Хо — показывать кому-то, ех- 
рЫ п (о — объяснять кому-то: Сюе кеу 1о те, р1еазе. — Дай 
этот ключ (кому?) мне, пожалуйста. Но: Сше те 1Не кеу, р1еазе. — 
Дай мне ключ, пожалуйста; Р1еазе, елр/ат 1Не пйе 1о 1Ыз зШ(1еп1. — 
Пожалуйста, объясните правило этому студенту, ЗНе 5а1<̂  1ве<1] Хо 
Ыт... — Она сказала ему... Но: ЗИе 1оИ Ыт... — Она (рас)сказаяа 
ему...

Ьу — предлог творительного падежа для обозначения действу
ющего лица. Обычно в этом смысле он употребляется после гла
голов в страдательном (пассивном) залоге с одушевлёнными суще
ствительными: ТИе ̂ г̂ е шаз ри1 ои1 Ьу 1Ье ̂ ^^етеп. — Огонь (пожар) 
был потушен пожарными; ТЬе з^оп/15 шпИеп Ьу 1Яскепз. — Рассказ 
написан Диккенсом
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Этот предлог также используется для обозначения способов 
передвижения: Ьу саг — на машине, Ьу Ыке (Ьу Ысус1е) — на ве
лосипеде, Ъу тоЮгЫке — на мотоцикле, Ьу зЫр — на судне, на па
роходе, Ьу аггр1апе (Ьу ркте) — на самолёте, самолётом, Ьу 1гат — 
поездом, на поезде, Ьу Шт — на трамвае, Ьу Ьив — на автобусе, 
автобусом, Ьу 1гоИеуЬиз — на троллейбусе, Ьу а1г— по воздуху, Ьу 
зеа — по морю, морем, Ьу зиЬьиау (зиЬ, ипс1егдгоипс1) — на метро.

Но: оп /оо( — пешкам, 1о до ап/оо1 ~ (о ша1к — идти, ходить пешком.
И'з и̂̂ е̂ с1о5€ (о Иге Ьапк, пдЫ гоипй ХЪе сотег. /̂е сап де11кеге 

оп/оо1 (Ц/е сап ша1к (Неге). — Это совсем рядом с банком, сразу за 
углом. Мы може,ч дойти туда пешком.

шИН также соответствует в русском языке творитедьиому па
дежу без предлога (после глагола и в страдательном, и в действи
тельном залоге), но употребляется с неодушевлёнными существи
тельными для обозначения предмета, с помощью которого совер
шается действие: (о с1гаш шйН а репсИ — рисовать (чем?) каранда
шам, 1о йгаш шИН ша1егсо1огз — рисовать акварелью (акварельны- 
ми краскалш).

Ооп шгИе шИк а гед. реп. — Не пиши красной ручкой. Но: шпПеп 
гп репа! — написано карандашом, т тк — чернила̂ ^̂ и, д.гашп т ьоа- 
1егсо1огз — нарисовано акварельными красками; Не си1 Ыз рпдег шИк 
а кт/е. — Он порезал па.пец (чем?) ножом; ВопЧ изе Ь̂а̂  кт/е, И'з по( 
зНагр епоидН. Си1 (Не горе и>Ик 1Ъе зсхазогз. — Не бери (не используй) 
тот нож, он недостаточно острый. Отрежь верёвку ножницами.

аЬоиЬ, оп (ироп) соответствует предложному падеасу (о, по, 
на тему о):

Те// Ы5 аЬои1 уоиг 1пр (о 1ке зоШН. — Расскажи нам о своей по
ездке на юг; ЗНе шШ с/е/шег а 1есШге оп (Не зуз^ет о/ ес/иса^юп т 
Сгеа1 Вп1ат. — Она прочитает лекцию о (по) системе образова
ния в Великобритании; Зо, шНа1'з уоиг ортюп оп М з  ргоЫет? — 
Так каково Ваше мнение по этому вопросу?

аЬои( после таких глаголов, как 4о Ш п к , <о Неаг, ^о зреак,
и> 1е11:

ЗНе пеуег (оИ из о/ Нет сМЫгеп. — Она никогда не рассказывала 
(не говорила) нам о своих детях:, Зреактд о/ (Ыз а(у I  и)оиИ Ике (о 
йгаи) уоит а((еп(юп (о... — Говоря о$ этом городе, я хотел бы при
влечь ваше внимание к...

! !  После глагола (о (Ыпкв значении думать, иметь мнение, 
заботиться, интересоватьсяв глагола (о Неагв значении слышать, 
знать, обладать информацией употребляется только о/:

Зо, и)На( йо уои (Ыпк о/ Ыт? — Ну, и что ты о нём думаешь 
(какое твоё мнение)? I  Наие пеиет Неатб. о/М з шгИег. — Я никогда не 
слышал об этом писателе (не знаю).

44



Предлоги и наречия места
Указывают расположение людей, предметов в пространстве. 

Часто зшотребляются с глаголом 1о Ье.

оп — на, на поверхности чего-днбо:
ТИе Ьооок 18 оп (Не 1аЫе. — Книга {лежит) на столе\ ТИеге'з а 

рЫиге оп ХЬе и^аИ — На стене висит картина,

Ы — в, внзггрн чего-днбо: т  (Не Ьох — в ящике, т Нег Ьад — 
в её сумке, гп Ыз роске^ — в его кармане, у него в кармане, т ту 
саг — в моей машине, т (а̂ ) (Не о^се — в офисе, т оиг Ноизе — 
в нашем доме:

ТНеге 13 поЬос1у т (Не гоот. Соте т (Соте оп гп). — В комнате 
никого нет. Заходи (Проходи);

Ьот1оп — в Лондоне, <п Сапада. — в Канаде, Иа1у — в Италии, 
1п ЛуИса — в Африке, 1п Аз(а — в Азии, Зои(Н Атепса — в Южной 
Америке, Еигоре — в Европе (города, страны, континенты).

I ^̂ Vе т 1^зз1а т Мозсош, — Я живу в России в Москве.
Мелкие населённые пункты (сёла, посёлки), станции, вокзалы 

разного рода требз^от предлога а4; а( (Не аггроП — з аэропорту, 
а( (Не гаИшау з(аНоп — на ж/д вокзале, а( N0V0^035^узк зеароН — 
в новороссийском порту.

Запомните выражения: (где?) (Не еаз( — на востоке, т (Не 
шез( — на западе, т (Не поПН — на севере, т (Не 8ои(к — на юге, аг 
(Не зеазгйе — на море, на морском побережье, а( (Не Ъиз з(ор — на 
автобусной остановке, а( (Не (Неа(ге — в театре, а( (Не апета (= а( 
(Не тотез, а( (Не р1с(игез) — в кинотеатре, а( (Не 1еззоп — на уроке, 
а( с1аззез — на занятиях, а1 зсНоо1 — в школе, (а() Ноте — дома, а( 
шогк — на работе, а( (Не тее(тд — на собрании, а( соИеде — в кол
ледже, а( гНе ипюегзйу — в университете, 1п ХНе зку — в небе, на 
небе, а± ХНе ИЪгагу — в библиотеке, а( 1Не НозрНа! — е больнице, оп 
а НоИйау/иасаНоп — в отпуске, оп/а% %Ьв ЬеасН — на пляже,

{тЫЛе — внутрн| — в помещении: ТНеге юаз по(Ыпд
гпзМе (наречие). — Внутри ничего не было,

оиШ Ле — снаружи (противоположность (пзШе), оиЫ оогз — на 
улице, не в помещении, на воздухе, на природе:

Н*з соЫ ои(в1(1е, уои кпош. —  Ты знаешь, на улице холодно.

и п М п  — в пределах (досягаемости, видимости, слышимости): 
и^КНт 2 огЗ  тИез/гот (Не з(аНоп — в пределах 2-3 миль от вокзала, 
шйЫп ту згдЫ — в поле моего зрения, шННхп Неаппд — в пределах 
слышимости.

ЬеШееп — между. Относится к двум лицам или предметам, 
двум группам лиц или предметов: Я 1з Ьго(Нег 1з з(апсИпд ЪеХюееп 
N^ск апй Не1еп. — Его брат стоит между Ником и Хглвн\ I  сап зее
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по сИ//егепсе ЬеХюееп (Незе зИНз. — Не вижу разницы между этими 
(двумя) юбками.

т  ЬНе т{М1е (о^) — в середине, посередине (чего-либо): 
ТНеге’з а сатреХ т ХНе тгйбХе о/ ХИе гоот. — Посередине комнаты 
лежит ковёр.

атопд, атШв^ — средн. Относится к трем или более лицам 
или предметам: Не Хпей Хо Д М  кег атопд ХНе реор1е т ХНе сгоюй. — 
Он пытался найти (отыскать) её среди людей в толпе\ 1̂ е сИйп'Х 
поИсе (Не теззаде ат1с15Х ХНе /1оюегз. — Мы не заметили записку 
среди цветов.

аЬ, пеа г— возле, около / по*/аг/гот — недалеко от
сЬзе п€же(о— около, рядом с /2^— у, около / Ье5й2е— рядом:

ЗЬе Икез Хо згХ Ьу ХНе /гге. — Она любит сидеть у костра (камина); 
ТНе йезк 1з аХ ХНе и)1п(1ои>. — Письменный стол стоит возле окна; 
ТИеу аге зХапсИпд пеаг уоиг саг. — Они стоят возле твоей машины; Не 
Нивз с1озе Хо ХНе сепХга! тагкеХ. — Он живёт рядом с центральным 
рынком; Оиг коизе гз поХ /аг/гот Хке пуег. — Наш дом (находится) 
недалеко от реки; I шоиМ Ике зо тиск Хо Ье ЬезШе уои пои/. — Мне 
так хотелось бы сейчас быть рядом с тобой; Не /е1Х зотеопе заХ 
с1ошп пехХ Хо Ыт. — Он почувствовал, что кто-то се̂ п рядом с ниж.

ип<1ег — под чем-то / Ъе1ои), ЪепеаЬН [Ы'ш;0], ип<^етеа^Н — 
под, внизу: Ткеу Ике Хо з(Х оп Хке Ьепск ипйег ХкаХ Ыд оЫ рор1аг. — 
Они любят сидеть на лавочке под тем огромным старым топо
лем; Тке ЬетрегаХиге 15 7 с1едгеез Ье1ош гего. — Температура 7 гра
дусов ниже ноля; АНкоидк ['э:Гдои] I  шаз оп Хке ХкМ /1оог, I  кеагд. 
зоте похзе Ье1ои̂ . — Хотя я был на 3  ̂этаже, я слышал шум внизу; 
Ткете аге 1оХз о/Дошегз ЬепеаХк оиг ютс1ои̂ . — Под нашим окном 
много цветов (У нас под окном .,.); Не 1з геайу Хо зХау ипс1етеаХк кег 
штйоьиз а11 тдкХ 1опд. — Он готов стоять (торчать) под её окнами 
всю ночь.

ир, с2ошп (наречие) — вверх(у), вннз(у): Не Ье с1ошп т а 
/еш ттиХез. — Он будет внизу (спустится вниз) через несколько 
лшнут.

Со Ье аоитзЬа{гз — быть внизу в помещении, ^о Ье ирзигггз — 
быть вверху (наверху) в помещении: ТЫз гост 15 с1ои;пзХа1ГЗ оп Хке

/1оог. — Эта аудитория/кабинет находится внизу на первом 
этаже.

аЪоуе [э'Ьлу] — над, выше (противоположен предлогу Ье/ош): 
Тке ХетрегаХиге шаз 25 с1едгеез аЬоое гего. — Температура была 
+25' (25 градусов выше нуля).

оьег — над: I  Хктк (X ’з ЪеХХег Хо капд Хке ргсХиге оп Хке и̂ аИ 0Vе̂  Хке 
зо/а, — Думаю, картину лучше повесить на стене над диваном.

ОVе  ̂кеге — вот здесь / оуег Хкеге ~  вон там
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асго55 — поперёк, через, пересекая что-либо: асгозз И̂ е 
гоас! — поперёк дороги

т  /гоп^ о/ — перед чем-то, впереди чего-то: ТИеге аге (ьио 
ЬеаиН/и1 арр1е-1геез т /гоп1 о/ 1Негг Ноизе. — Перед их домом есть 
(растут) две красивые яблони.

оррояНе — напротив: ТНе зсНоо! гз пдЫ оррозИе Нгз Иоизе. — 
Школа находится прямо напротив его дома. (Слово пдЫ здесь упо
треблено в значении трямо», ^непосредственно».) 

пдЫ Неге — прямо здесь, 
пдЫ пош — прямо сейчас

ЪеМпЛ — позади, за, сзади: Апй ю Ш  (з Итеге ЬеЫпй Иге ша11?— 
А что там за стеной? Тке дагйеп 15 ЬеЫп(1 1Не Иоизе. — Сад на
ходится позади дома; ОопЧ з(ап(1 ЬеЫпй те. — Не стой у меня за 
спиной (позади меня).

Ъ€уош1 |Ы рпй] — за, по ту сторону (на некотором расстоя
нии): ТНе уШаде 1з Ьеуопй 1Ъв тег. — Деревня находится за рекой 
(по ту сторону реки); И*з Ьеуопй ту сотргеНепзюп. — Это вне 
(выше) моего понимания (Я не в силах это понять).

агоипй — вокруг, крзггок: ТНеге аге оп1у 7 сИаггз агоипй 1Ъе 
ХаЫе, Ьи1 ше пеей 10. — Вокруг стола стоят только 7 стульев, а 
нам надо 10.

Предлоги времени
— через, в какой срок, за (какой-то период времени), в те

чение (какого-то отрезка времени): т 5 (1ауз — через 5 дней, т а 
шеек — через неделю.

Не шШ са11 Ьаск т ап Ьоиг. — Он перезвонит через час, 8Ье 
1еатей <о йпуе ш 3 топИгз. — Она научилась водить машину за 3 
месяца.

т 1985 — в 1985 году, т 1Не 20"’ сепЫгу — в XX веке, т зрггпд — 
весной, т еаг1у зрппд — ранней весной, в начале весны (аХ (Не Ье- 
дгптпд о/ зрппд), т шШег т ВесетЬег — зимой в декабре, т 1а1е 
аиШтп — поздней осенью, в конце осени, т Ы е МоиетЬег (аХ 1Ье 
епй о/ МоуетЬег) — в конце ноября, т (Не (1ауИте — днём, в те
чение дня, т ХНе (1ауИд}й (Ъу йау) — днём, в светлое время су
ток, т Ьгоай йауИдЫ — средь бела дня, еаг1у тоттд — ран
нее утро (какое время суток?), еаг1у т 1Ье тогтпд — ранним 
утром, рано утром (когда?), Ы е гп ХНе еуептд — поздно вече
ром, поздним вечером, т (Не тоттд — утром, т ХНе а^^етооп — 
днём, после полудня.

Но если есть определение, то предлог меняется на оп; оп а ̂ п̂€ 
зиттег тогтпд — прекрасным летним утром, оп а соШ иппХег еуе- 
птд — холодным зимним вечером.
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ьиИНгп — в течение, в какой срок, не позже, чем через...
Обозначение периода времени, в пределах которого совершается 
действие: Уоиг с1оситеп15 ьиШ Ье геайу ьиНЫп а шеек. — Ваши до
кументы будут готовы в течение недели {не позже, чем через не
делю).

<1иг1пд — в течение, во время, когда? Оиппд ту з1ау т
31.Ре1егзЬигд 1 игзИес! тапу тизеитз. — За время своего пребывания 
в Санкт-Петербурге я побывал во многих музеях. I зроке 1о Ыт зеу- 
ега1 Итез (̂ и̂ п̂д 1Не еиептд. — Я  разговаривал с ним несколько раз 
в течение вечера.

/ог — в течение, как долго? сколько по времени? 81ор /ог 
а ттШе! — Остановись на минуту! Не шИ1 з1ау Неге /ог аЪоиХ
3 шеекз. — Он пробудет здесь недели 3; I  ат дотд 1Иеге/ог 3 йауз. — 
Я  поеду туда на 3 д}1я.

оп 8ипс1ау — в воскресенье, оп Мопс^ау — в понедельник, оп За- 
Шгйауз — по субботам, оп шеекеп(1з (оп с1ауз о//) — по выходным, 
оп 1ке 251Н о/Мау — 25-го мая, оп ХНе 2пй о/ М у  — 2-го июля.

аЬ пооп — в полдень, а1 тМпгдЫ — в полночь, а! тдЫ — ночью, 
а! йашп (йэт] — на заре, а! зиппзе — на восходе, а1 зипзе1/а1 зип- 
с1ошп — на закате, а\ 1еа — за чаем, а1 Ъгеак/аз1 — за завтраком, а1 
1ипсН — за обедом, а1 с1аззез — на занятиях, аХ 1Не епй о/ 1Ъе шеек — 
в конце недели, Но; т 1Не епс1 — в конце концов (=/1па11у), а1 9р.тп.= 
а1 9 о с̂1оск т хЪе еуептд — в 9 (часов) вече-ра, в 21:00, аХ 3 а.т.= аХ
3 о'с1оск т ХНе тоттд — в 3 часа ночи, аХ 2 о'с1оск т ХНе а/1етооп = 
аХ 2 р.т. — в 2 часа дня, в 14:00.

оЬои( 8а.т.— часов в 8 утра, около 8. ЬеХ'з тееХ агоип<110. ~  
Давай встретимся около 10. 1Х'з аЬоиХ 5 о'сЬск пош. — Сейчас ча
сов 5. Ткеге шеге аЬоиХ 2 кипйгес! реор1е аХ ХНе шеМтд рагХу. — На 
свадьбе было около 200 человек (человек 200).

раз1 и 4о — когда говорим о времени, который час (если до
словно, после и до); разХ = а/&ег. 1Х'з ка1/[Ъа:Ц разХ 9 = 9:30 = по
ловина десятого (половина после 9) (сколько?); ХшепХу разХ 11 = 20 
а/1ег 11 = 11:20 = 20 минут двенадцатого (20 после И ) (сколько?); 
1шепХу Хо 3 = 2:40 = без двадцати 3 (20 до трех); аХ а диагХег Хо
8 (7:45) = без четверти 8 (четверть до 8) (во сколько? когда?); а 
диагХегразХ 6=̂  6:15 = четверть седьмого, 15минут седьмого (чет
верть после шести).

а/Ьег — после: оДег т1йтдЫ — после полуночи, а/Хег (Иппег — 
после ужина, а/Хег с1аззез — после занятий, а/1ег теа1з — после 
еды, а/Хег Хке гат — после дождя, ар.ег зскоо1 — после школы, а/1ег 
Хке рег/оппапсе — после спектакля, а/1ег I са11ес1 Ыт — после того, 
как я позвонила ему, а/1ег Хка1 — после этого, затем, потом
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о/%ег — затем, потом, впоследствии, после того как: Ш 1а( 
Ьаррепей а^ет (наречие) ? — Что случилось потом?

Ье/оге — до, перед, перед тем как, раньше чем: Ье/оге дотд 
1о Ьей — перед сном, перед тем как лечь спать, Ье/оге 1ке епд, о/№- 
увтЪег — до конца ноября, Ье/оге теа1з — до еды, перед едой, Ье/оге 
с1аззе5 — перед занятиями, до занятий.

I  юШ Ье (кгоидН юИН ту шогк Ье/оге 6 р,т. ~  Я  закончу работу 
до 6 часов (раньше 6 часов).

Ье/оге = раньше, прежде: НаVе юе те( Ье/оге? — Мы раньше 
встречались?

Ье/оге = прежде чем: Ве зиге 1о зшИсН о//1Не ИдЫ Ье/оге уои до. — 
Обязательно выключи свет, прежде чем уйти.

Ьу — к, к какому-то моменту: Ьу (Не тоттд — к утру, Ьу 
(Не еоептд — к вечеру, Ьу 4 о*с1оск — к 4 часам, Ьу (На( Нте — 
к тому времени, Ьу (Не епд. о/(Не 1ез80п — к концу урока, Ьу 7р.т. — 
к 7 часам вечера, Ьу (Не Ьедгптпд о/(Не сеп(игу — к началу века.

з1псе |8Ш8| — с какого-то момента (н до снх пор).
Указание на начальный момент действия, начавшегося в про

шлом и продолжающегося в момент речи: зтсе 1992 — с 1 992 года, 
зтсе 1аз( юеек — с проиллой недели (и до сих пор).

I  Науе Ьееп Итпд Неге зтсе 1аз( зиттег. — Я живу здесь с про
шлого лета; Нег зоп Наз Ьееп Ш зтсе Тиезйау. — Её сын болеет со 
вторника; Не 1е/1/ог Неги Уогк 1аз( зрппд апб. I  НаиепЧ зееп Ыт в(псе 
(наречие). — Прошлой весной он уехал в Нью-Йорк, и я не видел его 
с тех пор; 8(псе уои аге Ш, уои*д ЬеКег з(ау а( Ноте. — Поскольку 
ты болен (Раз ты болен), тебе лучше остаться дома.

юНИе (\уа11] — пока, в то время как: ШьНе ту з1з(ег шаз шазН- 
тд (Не /1оог, I  ьиаз сооИпд йтпег. — Пока моя сестра мыла пол, я 
готовила ужин.

Ыи, ипШ  — до, вплоть до: ]Vе аге дотд (о з(ау Неге (И1 Епдау. — 
Мы собираемся побыть здесь до пятницы.

Сравните: ТНеу ьиШ Ье Неге ЫИ 7 о'сЬск. — Они будут здесь до 
(вплоть до) 7 часов; Пеазе, саИ Ье/оге 7 о’сЬск. — Позвоните, пожа
луйста, до (раньше) 7 часов.

/гот  ... ыи (/^т  ... 1о) — с ... по (до) (для обозначения проме
жутка времени с ... до, с ... по): ьиогк/гот Мопйау (о (Ш1) Рпдау 
/гот 9 а.т. (Ш 6 р.т. — Мы работаем с понедельника по пятницу с
9 утра до 6 вечера.

/ гот ... н и  (/гот ... *о̂  = ^Ь^аа^Ь. = с ... по (до): 1Уе шогк Мопдау 
(НгоидН 8а(игйау/гот 9 а.т. (Ш 6р.т.; Нег/а(Нег 1шед т (Не 118А/гот 
1993 (Ш 1997. — Её отец жил в США с 1993 по 1997 год; V/еЧ̂  Ье а( 
(Не о//1се/гот 9 (Ш Па.т. (отоггош. — Завтра мы будем в офисе с
9 до 11 утра.
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адо |э'§ои] (наречие) — назад: а топИг адо — месяц назад, 
5 Ноигз адо — 5 часов назад, 2 (1ау5 адо — 2 дня назад, тапу уеагз 
адо — много лет назад.

Предлоги и наречия направления
4о— часто употребляется с глаголами движения: Ю до (1о)— идти, 

ехать куда-то, Ю гип (1о) — бежать, ^о]итр (̂ о̂  — прыгать, 1о соте 
(Ю) — приходить, приезжать, Хо деХ (1о) — приезжать, добираться, 
доезжать до, Хо тоVе (т)Хо — двигаться, переезжать (на другое ме- 
сто), Хо пс?е Хо — скакать на лошади, Хо йпие (1о) — ехать на маши
не, Хо Ду (Хо) — лететь, Хо сгаш1 [кгэ:1] (Хо)— ползти:

Шск 15 дотд ^о Оегтапу. — Ник едет (собирается ехать) в Гер
манию, \Vе сате ^о сопсеН т Хгте. — Мы пришли на концерт  
вовремя.

Но;
1) го агпуе т/аХ — прибывать, приезжать на континент, в 

страну, в большой город: Хо атуе Сапайа (^ 1о соте Хо Сапайа) — 
приехать в Канаду;

Ю атие а^ ХНе аггроП —- приехать, прибыть в аэропорт (мелкие 
населённые пункты, вокзалы);

2) Хо сИтЬ 1к1а1т] ХНе тоипХат — лезть, взбираться, карабкать
ся в/ на гору ;

3) Хо епХег — входить в, поступать (в колледж, университет): 
Не кпоскес! оп хНе с1оог апй епХегеб. ХНе гоот. — Он постучал в дверь 
и вошёл в комнату.

Ъаск — движение назад: Хо до Ьаск (Хо), 1о соте Ъаск Хо или Хо деХ 
Ьаск Хо — идти (ехать) назад, возвращаться, Хо 1оок Ьаск (аХ) — огля- 
уться (на), Хо дгие Ьаск — отдавать, 1о саИ Ьаск — перезва
нивать, перезвонить, Хо Хаке Ьаск — забрать, вернуть, отвез
ти (назад), Хо зХер Ьаск — отступить, сделать шаг назад.

Апс1 поьо 1еХ'з деХ Ьаск (до Ьаск) Хо раде 5. — А теперь (давайте) 
вернёмся к пятой странице. Но: 1Х̂з Хгте Хо до Ьаск Ноте. — Пора 
возвращаться домой.

оп (опи>) — на (поверхность чего-либо); РиХ ХНе Ьоок оп(Хо) ХНе 
ХаЫе. — Положи книгу на стал. Ооп'Х Напд уоиг Ьад оп ХМз Ноок. — 
Не вешай(те) свою сумку на этот крючок.

1п — направление действия внутрь: соте т — заходить, деХ 
т — заходить, залезать внутрь, садиться в машину, гип т — вбе
гать, забегать, гизН т — врываться:

I саппоХ деХ гп Ьесаизе I Науе 1е/(: ту кеу ап(1 ХНе с1оог 1з 1оске(1. — 
Я не могу попасть внутрь, потому что забыл ключ, а дверь заперта.

Если указывается предмет, внутрь которого направлено дей
ствие, употребляют ^п^о: I  риХ ХНе 1еХХег тХо Нег НапйЬад. — Я  поло
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жила письмо в её сумочку’, Не оп1у 1ооке(1 Шо Иге Ьох. — Он только 
заглянул в коробку; ШНеп уои соте Ы о ХНе гоот уои сап зее а Ыд 
ТУ зеХ т 1Не т1М1е о/ 1Не юаИ. — Когда заходишь в комнату, то 
видишь посередине стены большой телевизор.

ои* (о^ — из (движение наружу), изнзггри, вз чего-либо: Ьоок 
оШ (о/) Иге штйои). — Выгляни из окна; Мау I  до оШ (наречие) ? — 
Можно выйти? Таке 1Не реп оШ о/ту Ьад. —Достань ручку из моей 
сумки; И'з зо НоХ оиИ — На улице так жарко! Л Наз зИррей ои1 о/ту 
ттс1 (...эИррес1 о//ту т М ). — Вылетело у меня из головы (забыл); 
Не ша1ке(1 ои1 о/ Иге коизе. — Он вышел из дома; 8Ие 1оок зотеИппд 
ои{ о/ Нет роскеХ. — Она достала что-то из своего кармана.

ир — вверх, ^оит — вниз: Напс1з ир! — (Подними) руки вверх!
1о до/де1 йошпзХаггз — спускаться по лестнице,
^0 до/де1 ирз1аггз — подниматься по лестнице
]^е шеп1/до1 ирзХаггз ЬиХ Игеге юаз поЬойу 1Неге. — Мы поднялись 

наверх (по лестнице), но там никого не было.

ир — в сочетании с некоторыми глаголами и предлогом 1о озна
чает приближение: Соте ир (о те. — Подойди ко мне.

Уоиг ЫПМау 1з соттд ир, киН? — У тебя скоро день рождения, 
а? Зо, шНа1’з сот1пд ир пехХ? — Ну, что там дальше (ожидается)? 
Тке саг йгоуе ир 1о Хке да1е. — Машина подъехала к воротам.

(1оит, 1о де( (1оьип — спускаться, пригнуться, Хо до йоюп, 1оа1к 
йошп, соте йошп — сходить вниз, спускаться, 1о сИтЪ йошп (Хке 
1тее) — слезать с (дерева), 1о ]итр йошп (о] )̂ — спрыгивать с.

ЬеХ'з до (1ошп Хо Хке шег. — ДаваЩте) спустимся к реке. Тке Ьоу 
]итре(1 йошп оД' 1ке сИ̂ . — Мальчишка спрыгнул со скалы.

~~ йоит — по, вниз по: Ткеу зшат йошп Хке пиег. — Они поплыли 
(вниз) по реке. Не Икез йптпд йошп Хке Ыдкшау. — Ему нравится 
ездить по шоссе.

а1опд — вдоль по: Зке зшат а1опд Хке пуег. — Она поплыла 
вдоль по реке.

аЬоиЬ — по (без определённого направления): 5 ^  шаз ша1к- 
1пд аЪоиХ ХНе дагйеп. — Она гуляла/бродила по саду. Не шаз шаМпд 
аЬоиХ пеп;оиз1у. — Он нервно ходил туда-сюда.

го гНе 1е/к (НдМ ) — налево, направо, влево, вправо: Тит Хо ке
пдкХ оп Хке сгоззгоай. — На перекрёстке поверните направо.

(о 4Ле 1е/Ь (пдНЦ о/ — налево от, направо от: Тит Хо Хке 1е/1 о/ 
^аск'з коизе. — Поверни налево от дома Джека.

аНеа^ — вперёд, впереди; в1га1дМ аНеай — вперёд, пря
мо, не сворачивая: Ткеу аге/аг аНеай. — Они далеко впереди; Оо 
зХгагдкХ акеай апй Хкеп Хит Хо Хке пдкХ. — Идите прялю, а потом 
сверните направо.
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Ъу, раз1 — мимо: Ю разз Ьу — проходить мимо. Ткеу и)а1кес1 Ьу 
ту Ноизе. — Они прошли мимо моего дома.

гоип(1 (агоипф — вокруг, кругом: Ьоок агоипс!. — Оглянись 
вокруг. = Таке а 1оок агоипс!; ТНеу за1 гоип(1 (Не ХаЫе. — Они сели 
вокруг стола\ ОопЧ Шт агоипй. — Не поворачивайся (не оборачи
вайся); Иег йгеат 15 1о Шуе! гоипй 1Не и;огШ. — Она мечтает совер
шить кругосветное путешествие; ТИе ЕаНк тоиез гоипс1 (Не зип. — 
Земля вращает.ся вокруг Солнца.

аз1^е — движение в сторону: 81ер азШе. — Отойди (в сторо
ну); Ри! (Не пешзрарег азШе. — Отложи газету (в сторону).

гпзШе — внутрь, оиЬзШе— наружу: Не 1оокесИпзШе(Не гоот. — 
Он заглянул в комнату; Ье^з до ои(зШе (наречие). — Давай выйдем 
(на улицу, наружу).

оьег — через что-либо, поверх чего-то: (Оо) уои зее 1На1 Ъп(1де 
оиег 1Не т ег? — Видишь тот мост через реку? ТНгош (Не Ьа11 оиег 
(н а р е ч и е ), р1еазе. — Перебросьте, пожалуйста, мяч (через забор, 
через стену); ТНа1 диу ]итрес1 ОVе̂  (Не саг зо еазИу! — Этот парень 
так легко перепрыгнул через машину!

оуег Неге — сюда (место), (Ыз шау — сюда (путь) 
оуег (Неге — туда (место), (На1 шау — туда (путь).

асго55 — через, поперёк = 'сго55; асгозз (Не п^ег — через реку, 
асгозз (Не зку — по небу.

^НгоидН [0ги;] — сквозь, через (встречается в Ат.Е. такое на
писание; (Нт): ТНеу шеге шаМпд (НгоидН (Не/огез(. — Они ииш через 
лес (лесом); ЗНе 1оокес1 (НгоидН (Не и 'М ою. — Она посмотрела в окно.

а/Ьег — за, вслед за: \\̂е гап ар.ег (Нет. — Мы побежа^ги (вслед) 
за ними.

аз/аг аз — до, вплоть до: ГИ до и̂ НН уои аз/аг аз (Не з(а(юп. — 
Я поеду с тобой до вокзала.

^оюаЫз — к, по направлению к, по отношению к: ТНе саг
13 НеасИпд (ошагс1з (Не пиег. — Машина направляется к реке; ЗНе 
изей (о Ье иегу к М  (ошагс1з те. — Она всегда была очень добра (по 
отношению) ко мне.

/оги)аг<Цз) — вперёд, Ъаскшаг^^з — назад (наречия): 8(ер /ог- 
иоагй. — Выйди вперёд (сделай шаг вперёд); ЗНе Ьедап тотпд Ьаск- 
шаг(1з. — Она стала пятиться назад. 

с1оски:1зе — по часовой стрелке 
соип(егс1оскги(зе — против часовой стрелки. 

агиау — прочь: Ооп'( (Нгош (Ыз реп ашау. — Не выбрасывай 
эту ручку; ТНеу соиЫп*( са(сН Ыт, Не гап аюау. — Им не удалось 
поймать его, он убежал.
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ашау/гот^ о// — из, от, прочь нз, прочь от: Не /еИ Vе̂ у тиск 
Ике гипптд аюау ̂ тот (Ыз сИу ХНе^аНЬег ХЪе ЬеИег. — Ему очень хо
телось убежать (прочь) из этого города, и чем дальше, тем лучше.

81ау аьиау /гот Нег! — Не приближайся к ней!
Се1 о//те! — Отстань от меня! Уйди от меня! Отцепись!
Таке уоиг Напс15 о//ту сЫШ! — Убери руки от моего ребёнка! (Не
трогай моего ребёнка!)
ЦдН! Таке й ашау /гот те! — Фу! Убери это от меня!
Таке уоиг/гпдегз аи^ау ]гот уоиг тоиХН. — Убери пальцы изо рта.
Васк о//! — Назад! Отойди назад!
81ау о//! — Не подходи! Держись подальше!
I  сапЧ 1аке ту еуез о^  М з  ргсШге. — Не могу оторвать (отве

сти) глаз от этой картины.

/гот  — из, от (обозначение направления действия: откуда? от 
кого?): Уои сап Хаке 1Ье Ыке/гот ту ЬгоХНег. — Можешь взять ве
лосипед у моего брата\ доХ а ШХег /гот Мгке. — Мы получили 
письмо от Майка] ТЫз р1апе Наз атоес! /гот ЕдурХ. — Этот само
лёт прибыл из Египта; Таке/деХ зоте рЫ ез /гот Хке зНе1/. — Возь
ми с полки несколько тарелок; ЬазХ шеек ХНегг рагепХз сате Ьаск 
/гот Хке зоиХк. — На прошлой неделе их родители вернулись с юга.

!! Сравнивая предлоги ои^ о/ и /гот, следует заметить, что 
ои^ о/згказывает направление изнутри, из чего-либо, а/гот — 
от чего-либо:

/гот атопд — из числа
/гот Ьеуоп^^ — извне
/гот ЪеМпй (о/) — из-за: /гот Ъекхпй (о/) Хке с1ои<1з — из-за об

лаков. Тке дМ 1оокес1 /гот Ьектс! (о/) Хке Хгее. — Девочка выглянула 
из-за дерева.

!!  Не пзгтать с Ьесаизе о/ йие Хо — из-за, по причине; Ьесаизе 
о/уои/те/Ыт — из-за тебя/меня/него. 1Х*з а11 Ьесаизе о/уои. — Всё 
из-за тебя.

Сравните: Тке зип арреагей /гот ЬеЫпй (о/) Хке с1ои(1з. — Солн
це появилось (выглянуло) из-за облаков] Ш  сап*Х зее Хке зип поьо 
Ьесаизе о/ Хке сЬийз. — Мы не можем сейчас видеть солнце из-за 
облаков (т.е. из-за облачности, по причине того, что небо затяну
то облаками).

/гот ип^ег — из-под: I  каие йгоррей Хке репа.1. Р1еазе Хаке IX 
(деХ И) /гот ипйег Хке ХаЫе. — Я уронил карандаш. Достань его, по
жалуйста, из-под стола.
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ВВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТНЕЯЕ18/АЯЕ
Как правило, она стоит в начале предложения и означает «есть 

что-то где-то, лежит, висит, находится, стоит» или, наоборот, «нет 
чего-тои. Порядок слов в английском предложении с подобной конст
рукцией обычно такой: 1. Есть. 2. Что/кто. 3. Где (нет чего/кого где).

При переводе предложений с вводной конструкцией на русский 
язык в большинстве случаев лучше начинать с обстоятельств(а) ме
ста (или времени), т.е. где/когда? есть/будет что/кто.

!! Не путайте вводную конструкцию с наречием (Неге — 
там. Довольно распространённая ошибка: на русский язык 
предложения с такой конструкцией пытаются переводить в 
таком же порядке слов и употребляют слово таж

ТНеге аге тапу р1асез о/ т1егез1 т Ьопйоп. — Там естъ-многе 
достопримечаталъноотей в Лон<̂оне. В Лондоне есть много досто- 
прьшечателъностей. Ьоок! Ткеге 1з а са/е оуег 1кеге. — Смотри! Вон 
тан есть кафе.

В начале предложения слово ТНеге является частью вводной 
конструкции единственного числа настояш.его времени ТНеге 1з. 
В конце предложения (Неге —  наречие, обстоятельство места: оиег 
(Неге — вон там:

Шго 13 гНеге? — Кто там? {(Неге — наречие)
Шга( 15 (Неге т (Не/пйде? ~~ Что есть (лежит) в холодильнике?
ТНеге является частью вводной конструкции ед.ч. настояш;его 

времени ТНеге гз в вопросительной форме, т.е. 15 (Неге.
Вопросительно-отрицательная форма выражает удивление; 

Агеп'( (Неге апу зНорз Неге? — Разве здесь нет магазинов?
Сравните; /5 (Неге апу рарег т (Не (аЫе? — В столе есть бума

га? 1зпЧ (Неге апу рарег т (Не (аЫе? — Разве в столе нет бумаги? 
А что, в столе нет бумаги?
В настоящем времени используется конструкция ТНеге 1з/аге... 
Для прошедшего времени конструкция будет ТНеге гиаз/шеге. ..

В будущем времени употребляют форму ТНеге гиШ Ъе...
!! Это не разные конструкции. Это разные формы одной и 

той же конструкции.
За вводной конструкцией любого времени (в утвердительном 

смысле) ед.ч. зачастую следует неопределённый артикль, если, ко
нечно, существительное, идущее следом, может с этим артиклем 
употребляться (см. тему «Артикль»):

ТНеге 18 а сотЬ [коит] т уоиг Ьад. — В твоей сумке есть (ле
жит) расчёска; ТНеге аге Доюегз т (Не Уазе. — В вазе стоят цве
ты; ТНеге и̂ аз а уоипд тап т (Не гоот. — В комнате был (находил
ся, стоял, сидел) молодой человек; ТНеге и;о5 тИк (можно сказать
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5опге тИк) т ЬИе ]ид, — В кувшине было молоко; ТНеге шИ1 Ье /1пе 
юеаХЬег 1отогтои}. — Завтра будет хорошая погода.

Варианты отрицательной формы вводной конструкции: 
ТНеге <5 по = ^Неге <5 поЬ апу = 1Неге апу (для ед.ч.)

ТНеге аге по = ТНеге агепЧ апу (для мн.ч.)

В вопросительной форме составные части вводной конструк
ции меняются местами: 1з ХЪеге...? ]Vаз (Иеге...? Аге 1Неге..,? И̂ еге 
1Ъеге... ? ШИ (Неге Ье... ?

ТНеге 18 а сагре1 оп Иге /1оог т Ыз гоот. — На полу в его комнате 
лежит ковёр; Аге ХЬеге апу ргсШгез оп 1Не ша11з? — На стенах есть 
(висят) картины? ТНеге гз по ИскеХ т ту роске1:. — У меня в кармане 
нет билета; (Неге апу ргоЫетз ил1Н (Не йоситепХз? — Были 
какие-то проблемы с документами? ТНеге гзпЧ апу шаХег т  1Не 
д1азз, 1з (Неге? — В стакане нет (никакой) воды, правда? ТНеге аге 
зоте сНаггз т ХНе тоот, агеп̂ Х ХНеге? — Уез, (Неге аге. — В комнате 
есть несколько стульев, верно? — Да, есть; ]Vаз ХНеге а зНе1/ оп 
ХНгз и)а11? — На этой стене была полка? ШИ ХНеге Ье с1апсегз аХ ХНе 
рагХу? — На празднике (на вечеринке) будут танцоры? ТНеге 1з по 
5П0Ш1П ХНе зХгееХ. — На улице нет снега (не лежит снег); Нои) тапу 
реор1е аге ХНеге т ХНе Ноизе? — Сколько человек (находится) в доме? 
Нои) тисН топеу гз ХНеге т ХНе /оШг? — Сколько денег (лежит) в 
бумажнике? ТНеге 1з поХ а з1пд1е сЬий т ХНе зку. — На небе нет ни 
облачка (ни одного, ни единого); ШгаХ гз ХНеге т Нег Ьад? — Что (на- 
ходится, лежит) у неё в сумке?

Т И П Ы  В О П РО С О В
Прежде чем задавать любой вопрос к любому предложению, 

нужно:
1) определить подлежащее и сказуемое;
2) определить грамматическую категорию времени данного пред

ложения, то есть определить, в каком времени это предложение.
Итак, возьмём такое предложение:
^аск*з рагеп^з ̂ аке Саго1 Меш 7огк ерегу ттт ег, — Роди

тели Джека возят Кэрол в Нью-Йорк каждое лето.
Подлежащее ^аск’з рагеп^5/сказуемое (смысловой глагол) Хаке. 

Если при подлежащем присутствует определение (чаще всего вы
раженное существительным в притяжательном падеже или при
тяжательным местоимением), это определение становится частью 
подлежащего.

Это предложение в РгезепХ 81тр1е (см. тему о временах глагола), 
значит, вспомогательный глагол здесь будет ^о/(1оез.

Существует 8 основных типов вопросов к предложению:
1) Разделительный (или вопрос с •хвостиком»)
(ТНе ГНз]ипсХ1Уе ОиезХюп ог Тад ОиезХюп).
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2) Общий (Оепега! ОиезНоп).
3) Альтернативный (АНетаНие ^ие5^^оп).
4) Спеииальный (Зресга! ОиезНоп).
5) Вопрос к подлежащему (ОиезНоп 1о 1Не 8иЬ]ес().

Разделительный тип вопросов строится на базе всего предло
жения. В самом предложении ничего не изменяется, к нему только 
добавляется «хвостик», который отделяется запятой. Переводятся 
такие предложения с использованием таких слов и фраз как хне 
так ли?», <̂да?», «так?», те правда ли?», травда?», к?ке?1/, *гведь?», 
«ведь так?».

Не с1оезпЧ Наие а саг, йоез Не? — У  него же нет машины?
ТНеу кпои  ̂аЬои1 И, йоп'11кеу? — Они ведь знают об этом, да?
Этот «хвостик» может состоять из 2-х или 3-х элементов;
1) соответствующий вспомогательный глагол (в зависимости от 

того, в каком времени предложение);
2) отрицательная частица по1у если необходимо;
3) личное местоимение, которым можно заменить подлежащее 

(разумеется, если подлежащее не выражено личным местоиме
нием).

Отрицательная частица по1 необходима, если предложение 
утвердительное. Если отрицательное — не нужна. Можно предста
вить себе такое предложение в виде обычной батарейки: на одной 
стороне заряд положительный, на другой — отрицательный: ^аск*5 
рагеп1з Ыке Саго1 {о Меш Уогк еуегу зиттег, с1о по1 (кеу? с1оп’1 
1Неу?) — Родители Джека возят Кэрол в Нью-Йорк каждое лето, 
ведь так?

Если бы предложение было отрицательное, тогда разделитель
ный вопрос к нему выглядел бы так: ^аск’з рагеп1з <?опЧ ^аке Саго1
1о УУеш Уогк еуегу зиттег, с1о тШ Игеу? — Родители Джека ведь не 
возят Кэрол в Нью-Йорк каждое лето, не так ли?

Общий вопрос задаётся ко всему предложению в общем смыс
ле. Структура его такова:

Вспомогательный глагол + подлежащее + смысловой глагол +
... всё остальное по смыслу...?

Оо ^аск’5 рагеШз 1аке Саго11о Меи; Уогк еиегу зиттег? — Роди
тели Джека возят Кэрол в Нью-Йорк каждое лето?

Возможные варианты ответа: Уез, 1Неу йо. — Да, (возят); N0, 
1кеу с(оп*1. — Нет, (не возят).

Альтернативный вопрос (когда делается выбор) строится на 
базе общего, только где-то делается выбор или... или:

Оо ^аск'з рагеШз 1аке Саго1 (о Меш Уогк еиегу зиттег о г еиегу 
ют1ег? — Родители Джека возят Кэрол в Нью-Йорк каждое лето 
или каждую зиму?
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Во ^аск'з рагепЬз ^аке Саго1 1о ЛГеш Уогк ог 1о V/азЫпд^оп е^еп/ 
зиттег? — Родители Джека возят Кэрол в Нью-Йорк или в Вашинг
тон каждое лето?

Оо ^аск’з рагеп1з ог ^аск’з ^пеп(^з ^аке Саго1 1о Nеи  ̂ Уогк еиегу 
зиттег? — Родители или друзья Джека возят Кэрол в Нью-Йорк 
каждое лето?

Специальный вопрос задаётся к какому-то определённому чле
ну предложения (кроме подлежащего), т.е. к сказуемому, дополне
нию, определению, обстоятельству. Структура почти как у общего, 
только на первое место встаёт вопросительное слово:

Вопросительное слово + вспомогательный глагол + 
подлежащее + смысловой глагол ...?

^VНа^? Что? Какой? ^VН^сН? Какой? Который?
Ш геп? Когда? (А )̂ шНаЬ Ыте? Во сколько?
РТЬбге? Где? Куда? Шгеге ... / гот?  Откуда?
^VНо8е? Чей? Ш ю(т)? Кого? Кому?
]^Ну? Почему? Зачем? Нош? Как? Каким образом?
Яош тисИ/Ноги тапу? Сколько (по количеству)?
Нош 1опд? Сколько (по времени)? Как долго?
Нош о/Ьеп? Как часто? Нош/аг? Как далеко?

Итак, вернёмся к нашему предложению. Задаём вопрос к об
стоятельству времени еиеп/ 5иттег; Когда (Как часто) родите
ли Джека возят Кэрол в Нью-Йорк?

Шгеп (Нои) о_{1еп) йо ^аск'з рагеп1з 1аке Саго11о Меи) Уогк?
Ещё один специальный вопрос к обстоятельству места Ьо 

Меш Уогк: Куда родители Джека возят Кэрол каждое лето?
Шгеге йо ^аск*з ра^еп^з ^аке Саго! еиегу зиттег?
Вопрос к дополнению СагоЬ Кого родители Джека возят в 

Нью-Йорк каждое лето?
Шю с1о ^аск*з рагеп1з Хаке 1о Nеи  ̂Уогк ерегу зиттег?
Зададим вопрос к сказуемому: Что делают родители Джека 

каждое лето?

!! в структуре вопроса к сказуемому смысловой глагол 
будет не тот, нто в преддоженин, а глагол йо: ШюХ (1о ^аск'з 
рагеп(з йо еиегу зиттег?

В первом случае глагол с1о является вспомогательным, во вто
ром — смысловым.

Если в предложении смысловой глагол употреблён с предлогом, 
то предлог, как правило, стоит в конце предложения:

ТНеу о]1еп Ш1 из оЬои( Епд1апй. — Они часто рассказывают 
нам об  Англии. Ш 1а( с1о 1Неу о̂ 1еп Хе11 из аЪои^? — О чём они нам ча
сто рассказывают? 8Ье гз сопз1апИу 1оокгпд а ! Нег Ьго^Иег'з ̂ пеп±
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—■ Она постоянно смотрит на друга её брата. Шю(т) гз зке соп- 
з1апИу 1ооктд а^? — На кого она постоянно смотрит?

Вопрос к подлежащему. По сути, это тот же специальный во
прос. Но он отличается по структуре. В вопросе к подлежащему не 
употребляется вспомогательный глагол. Исключением являют
ся вопросительно-отрицательные предложения: И^о ^ое8п*^ кпоги 
аЬои( Н? — Кто не знает об этом?

Структура вопроса к подлежащему следующая:

Вопросительное слово Шю? Кто? или ШЬа4? Что? + 
сказуемое ... ?

!! После вопросительного слова сказуемое всегда упо
требляется в 3-м лице ед.ч.:

И̂ е йопЧ кпоьи 1Ье апзюег. Шю кпоьиз 1Не апзгоег? — Ргапк с̂ ое8. — . 
Мы не знаем ответа. Кто знает ответ? — Фрэнк (знает).

Вопрос к подлежащему для нашего предложения: Кто возит 
Кэрол в Нью-Йорк каждое лето? и̂ /го 1акев Саго! (о Nеи  ̂Уогк еиегу 
зиттег?

Зададим вопрос к определению ^аск*8: Чьи родите^пи возят 
Кэрол в Нью-Йорк каждое лето? Определение является частью 
подлежащего. Вспомогательный глагол не нужен, но и сказуемое 
не нужно ставить в 3 л. ед.ч.: Шюзе рагеп(з игке Саго11о Nеи  ̂Уогк 
еиегу зиттег? — ^аск’з рагеп1з с1о. (Родители Джека.)

Вспомогательные глаголы нужны нам для образования отрица
тельной и вопросительной формы предложения. Но не забывайте, 
что глагол (о Ье в любом времени не требует вспомогательного гла
гола:

Шз Ноизе 1з оп }̂̂ е е̂̂  ̂ пеаг 1Ъв р.зН зНор. — Его дом находится 
слева, около рыбного магазина.

Шз коизе 1з оп Иге 1е̂  пеаг 1Ье ]гзН зНор, 18пЧ И? — Разделитель
ный вопрос.

/5 Ноизе оп 1Не /е/? пеаг 1Не ДзН зНор? — Общий вопрос.
Шгеге 15 Ыз Ноизе? — Спехщальный вопрос.
1з Ыз Ноизе оп 1Не 1е/1 ог оп гНе пдЫ пеаг ХНе г̂зН зНор? —  Альтер

нативный вопрос.
Также не требуют вспомогательных и модальные глаголы в лю

бом времени:
Иег уоипдег Ьго(Нег сап зи^ш. — Её младший брат умеет пла

вать.
Разделительный вопрос: Нег уоипдег ЪгоХНвг сап зил'т, саппо1 

Не? — Ведь её младший брат умеет плавать?
Общий вопрос: Сап Нег уоипдег Ъго(Нег зи;т? — Её младший 

брат умеет плавать?
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Общий вопрос, вопросительно-отрицательная форма: Саппо1 
кег уоипдег ЬгоЬЬег зьит? — Разве её младший брат не умеет пла
вать?

Специальный вопрос: Шга1 сап Нег уоипдег ЪгоХЪег йо? — Что 
умеет делать её младший брат?

Вопрос к подлежащему; — V̂Но сап зшгт? — Нег уоипдег Ьго^Нег 
сап. — Кто умеет плавать? — Её младший брат.

Итак, мы перечислили основные типы вопросов к предложе
нию. Есть ещё один тип вопроса — так называемый косвенный 
вопрос (Тке 1псИгес1 ОиезИоп).

Обычно такие вопросительные предложения начинаются с фраз:
Во уои кпош..? — Вы (не) знаете? Воп’Ь уои кпош..? — Разве
Вы (не) знаете? Нои) ёо уои кпош? — Откуда ты знаешь?
Во уои Ш пк,..? — Как ты думаешь...?
По уои гететЬег,,? — Ты (не) помнишь?
Сап (соиШ) уои Ш1 те,,? — Вы не подскажете...?
I  и;оги1ег... — Интересно,...
Далее идут такие слова, как шНо, Нош, Нои> тисН, и)Ну, и>НаЬ,
шНеЬНег ['-л̂ едэ] (соответствуют частице ли в русском языке)

!! Обратите внимание на порядок слов в таких предложе
ниях (порядок слов утвердительного» а не вопросительного 
предложения).

Специальный вопрос: Шгу 1з Не Ые? — Почему он опоздал?
Косвенный вопрос: По уои геаИу 1Ыпк ше кпоьо ьику ке 1з 1а1е? — 

Ты действительно думаешь, что мы знаем, почему он опоздал?
Специальный вопрос: Шю аге 1кезе реор1е? — Кто эти люди?
Косвенный вопрос: Ро иои кпош шко 1кезе реор1е аге? — Ты (не) 

знаешь, кто эти люди?
00 уои карреп 1о кпош шко 1кезе реор1е аге? — Ты случайно не 

знаешь, кто эти люди?
ОопЧ уои кпоьи шко (кезе реор1е аге? — Разве ты (не) знаешь, 

кто эти люди?
Ноьи с?о уои кпош шко 1кезе реор1е аге? — Откуда ты знаешь, 

кто эти люди?
Шю йо уои к̂̂ пк 1кезе реор1е аге? — Как ты думаешь, кто эти 

люди?
По уои гететЬег шко 1кезе реор1е аге? — Ты не помнишь, кто 

эти люди?
Поп'1 уои гететЬег шко (кезе реор1е аге? — Ты что, не помнишь^ 

(что ли), кто эти люди?
Сап (соиМ) уои 1е11 те шко (кезе реор1е аге? — Вы не скажете 

мне, кто эти люди?
1 шот1ег шко (кезе реор1е аге. — Интересно, а кто эти люди?
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Специальный вопрос: Ноьи оЫ 1з Тот? — Сколько лет Тому?
Косвенный вопрос: По уои гететЬег Ною оИ Тот гз? — Ты не 

помнишь, сколько лет Тому?
1 ьиопс1ег Ноьи оШ Тот гз. — Интересно, сколько лет Тому?
Ною оМ с?о уои (Нтк Тот гз? — Как ты думаешь, сколько лет 

Тому?
Специальный вопрос: Ш 1а 1 йоез зНе юапХ? — Чего она хочет? 

Что ей нужно?
Косвенный вопрос: Ною с1о I  кпою юНа1 зНе юап1з?! — Откуда 

я знаю, чего она хочет?!
и^аГ йо уои М пк И гз? — Как вы думаете, что это такое?
СоиШ уои е̂̂  ̂те г/^аск гз (а1) Ноте? — Скажите, пожалуйста, 

Джек дома?
Во уои М пк Не сап Не1р из? — Как думаешь, он может нам по

мочь?
Оо уои Нарреп (о кпою юНеп зНе де1з ир т (Не тоттд? — Ты 

случайно не знаешь, во сколько она встаёт утром?
СоиШ уои 1е11 те Ною тисН 1Не ]аскег соз(з (Ною тисН ХНе ]аске1 

гз)? — Вы не подскажете, сколько стоит эта куртка?
ОопЧ уои кпою юНу Не гз зо ирзе1? — Разве ты знаешь, почему 

он так расстроен?
Шгу йо уои 1Ыпк Не (з 1аидЫпд 1'1а:/г1]1? — Как ты думаешь, по

чему он смеётся?
Шгеге йо уои М пк зНе 1юез? — Как вы думаете, где она живёт?
СоиШ уои 1е11 те Ною/аг И гз (о (Не пеагезХ Ьиз з1ор? — Вы не под

скажете, далеко ли до ближайшей автобусной остановки?
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ГЛАГОЛ 
ТНЕ УЕКВ

Общие сведения о глаголе
Глагол — это часть речи, которая означает дейстзие или со

стояние и отвечает на вопрос ^что делать?», «что делает?», «что 
сделали?», «что будем делать?» и т.д. в зависимости от времени, 
лица и числа.

Глаголы бывают простые и производные. Если в составе гла
гола нет суффиксов или префиксов (приставок) — это простой гла
гол, если есть — производный. Чаще всего у глаголов встречаются 
такие префиксы: ип-, сИз-, ге-, т15-.

Префиксы ип- и придают слову противоположное значе
ние, а ге- означает повторное действие: (о/аз1гп ['Га:5п) (пристёги- 
вать, застегивать) — 1о ип/а51еп ['лп'Га:8п] {отстёгивать, расстё
гивать), о̂ арреаг [появляться) — 1о сИзарреаг (исчезать), 1о е1ес̂  
[избирать) — 1о геё1ес1 (переизбирать).

Префикс т<5- придаёт значение ^неверно, неправильно»: ЬеНауе 
(Ы'Ье1у] (хорошо вести себя) — тгзЬеНауе [‘т^зЪГЬеху] (плохо себя 
зести), т/огт (информировать) — т15т/огт (дезинформировать, 
неверно информировать), кеаг (слышать) — т1зНеаг (ослышаться), 
ргопоипсе [ргэ'паипз] (произносить) — тгзргопоипсе ('тхзргэ'паипз] 
(неправильно произносить).

Наиболее характерные суффиксы глаголов: <ив; -1ге-, -еп-; 
!о зтр11/у — упрощать (зшр1е — простой), 1о п̂Vез̂ д̂а̂ е — рас
следовать (тиезЫдаЫоп — расследование), 1о зера^а^е ['зерэгеИ] — 
отделять(ся), разделять, (о зНог^еп — укорачивать (зНоН — корот
кий), 1о огдапгге — организовывать, 1о аро1одгге — извиняться.

Составные глаголы состоят из двух или более слов, объединён
ных в одно понятие. Это может быть целый глагол (Ю и^М е̂и^азН — 
белить) или глагол с предлохюм (иногда не одним) или наречием: 1о 
ри1 оп — надевать, 1о до ир/йошп — идти вверх/вниз, спускаться, 
подни,чаться. Таких глаголов в английском языке очень много.

Глаголы могут быть смысловыми и еспаногателъными. Вспо
могательные глаголы никак не переводятся. Они помогают нам по
строить предложение в нужном времени, лице, вопросительной или 
отрицательной форме или понять, в каком времени, форме, лице 
построено предложение. В смысловых глаголах заложен основной 
смысл сказуемого.

Гпагол (о Ье (быть, являться, находиться)
1) В настоящем времени |Ргевеп() этот глагол имеет 3 фор

мы: апц аге.
Форма ат  употребляется только с местоимением /; I  ат — я 

есть, я являюсь, я нахожусь.

61



Форма 15 употребляется с Не, зНе, Н (т.е. в ед.ч.). Не обязатель
но подлежащим должно быть именно одно из этих местоимений. 
Может быть, например, тётя — аиШ (= зИе), папа — йай Ъе), 
Эшли — АзЫеу (= зНе), Дейв — Оаие /'= Не), твоя сестра — уош зЫег 
('= зНе), белка — 1Не здиггге! /'= лампа — 1Ъе 1атр И), облако — 
ХЬе с1ои(1 (= г(), наш город — оиг ску (= й), это озеро — 1Мз кхке (= к).

« + »  Утверждения: /̂Неге 13 ХЪе Ьиз з(ор? — Н гз оувг1Неге.~Где 
остановка? — Она (находится) вон там. Не 1з т 1Ызз{а пои). — Он 
сейчас (находится) в России. Тке рШиге 15 оп Иге ьааИ. — Фотогра
фия (есть, находится, висит] на стене. Шз йай 1з а с̂ ос̂ о̂ . — Его 
папа — доктор. (Является доктором.) Нег пегдНЬог гз уегу апдгу апй 
дгитру. — Её соседка очень злая и ворчливая. Му зЫН (з и)е1. — Моя 
рубашка мокрая.

Сложность в том, что в русском языке этот глагол в настоящем 
времени отсутствует. Он подразумевается, но, как правило, не про
износится. А в английском языке более строгий порядок слов, и 
глагол этот должен присутствовать.

Форма агеупотребляется для мн.ч. иж, уои, ^Неу. Уои всегда при
равнивается ко множественному числу. Не важно, «ты/Вы» или «вы».

ед.ч. мн.ч.

I а т  — я являюсь/есть ше аге — мы есть
уои аге — ты/Вы есть уои аге — вы есть
Ье 15 — он есть 
вЬе 18 — она есть 
к  18 —  ДЛЯ неодуш.

1Неу аге — они есть

Сокращённые (или усечённые) формы: 1 ат = Гт, уои ате =  

уои ’ге, Не 1з =  Не%  И гз = И*з, ше аге  =  ше'ге.

«—» Отрниатедьная форма образуется добавлением к форме 
глагола Ю Ъе добавляется отрицательная частица по%. Сокращён
ные формы: Гт по1, уои агеп'1, Не’з поХ/Не (зп% И'з по1 =  к 1зп% ю е ’ге 

поХ = ше агепЧ, ХНеу'ге поХ = 1Неу атеп'1.
Гт поХ а уегу доод. соок. —  Я  не очень хороший повар. (Н е  

юсь, из меня повар так себе.); Уои аге по1 пдЫ. —  Ты не прав./Вы  

не правы. (= Уои аге шгопд.); ТНгз тоипШт  ( '=  И) гз по( т Азга, И’з т  
Еигоре. —  Эта гора (находится) не в Азии. Она в Европе; ТНаХ д М  (з  

по1 ап Атепсап.  —  Та девушка не американка; ТЫз 1аке 1з поХ уегу 
йеер. —  Это озеро не очень глубокое.

«? »  Вопросительная форма схематично выглядит так:

(вопр. слово) + форма глагола Ъе [ат/{з/аге) +
+ подлежащее + ...?

Ш ю  15 М з  диу? —  Кто такой (есть) этот парень? Аге ХНе Иске1з 

т уош роске!?  —  Билеты (находятся) в твоём кармане? 1з 1Не 1атр
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оп (Не 1аЫе? — Лампа (есть, находится, стоит) на столе? Ат I (со 
кхпй? — Я слишком добрый? Шгеге ат I? — Где я (нахожусь)? (Аге) 
уои сгагу? — Ты ненормальный? Ты с ума сошёл?

Вопросительно-отрицательная форма обычно переводится со 
словами •разве не», 1̂неужели»: АгепЧ (Незе Ьоо1з <1агк~Ьгоил1? — Раз
ве эти сапоги не тёмно-коричневые? 1зпЧ зНе а зтдег? — Разве она 
не певица?

2] В прошедшем времени (Рав^) этот глагол имеет 2 формы: 
ша5 и шеге.

Форма Ш05 употребляется только для ед.ч.: I  шо5 — я был/была, 
являлась, находился, Ъе и)аз — он был, зке и^аз — она была, И шоз — 
он был (неодуш.), она была (неодуш.), это было.

« + »  Н ша5 уезЬегйау. — Это было вчера. Не шаз оегу д1ай, — Он 
был очень рад. Он очень обрадовался.

Форма шеге — для мн.ч.: Ткеу шеге Неге 1аз1 шеек. — Они были 
здесь на проитой неделе. Уои шеге иегу ирзе( 1аз1 тдЫ. — Ты была 
очень расстроена вчера вечером.

! !  Не забывайте про местоимение уои. С ним глагол всегда 
будет в форме множественного числа.

ед.ч. мн.ч.
I шав — я был чге шеге — мы были
уои шеге — ты/Вы был(и) згой шеге — вы были
Ье шав — он был 
вЬе шав — она была 
к  шав — для неодуш.

1Ьеу шеге — они были

«—»  К форме глагола 1о Ье добавляется отрицательная частица 
по ,̂

Сокращённые формы: ы;а5 по1 = шазпЧ, шеге по1 = шегепЧ .
Уои шеге по1 аХ соИеде уезХегс^ху. — Тебя/вас не было в колледже 

вчера.
«? »: (вопр. слово) + т е  иди шеге + подлежащее + ...?
Шеге уои ргезепХ аХ (Не 1есШге 1аз1 Тиезс1ау? — Ты был на лекции 

в прошлый вторник?
Вопросительно-отрицательная форма: Шегеп*1 уои ргезепХ аХ 

гНе 1ес1иге 1аз1 Тиезйау? — Разве ты не был на лекции в прошлый 
вторник?

3) В будущем времени (Ги(иге) глагол 1о Ъе имеет форму одну, 
но более сложную, состоящую из двух частей: иЛИ Ъе, Эта форма 
используется для всех лиц и ед.ч., и мн.ч.

«+ » : Ше шШ Ье (аХ) Ноте Хотоггош. — Мы будем дома завтра; ЗНе 
шШ Ье аХ зсНоо1 т 5 ттиХез. — Она будет в школе через 5 минут; 
Тотоггош IX шШ Ье Рпс1ау. — Завтра будет пятница.
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«—» Добавляется отрицательная частица по4, но несколько иным 
образом, не совсем так, как в предыдущих случаях. Она добавля
ется не к самой форме юШ Ье, а вклинивается в середину между её 
двумя частями: юШ поЬ Ье -  юопЧ Ье: Ткеу иНИ по( Ъе (а1)
коте 1отогго1и. — Их не будет дома завтра; Не шопЧ Ье Нарру. — 
Он не будет счастлив.

« ? »  В середину глагола 1о Ье, то есть в середину формы ьиШ Ье, 
ставится подлежащее. Схематично это выглядит так:

(вопр. \УЬеге/^Ьеп и т.п.) + ш11 + подлежащее + Ье +.„? 
Структура вопросительного предложения ещё зависит от того, 

какой это тип вопроса (см. тему «Типы вопросов»): ШИ уои Ъе а1 
коте аХ 7р.т.? — Ты будешь дома в 7 вечера?

Вопросительяо-отридательная форма: ШпЧ ке Ъе а1 коте а1
7р.т.? — Разве он не будет дома в 7 часов вечера?

Глагол кауе (иметь, обладать)
Переводится этот глагол обычно «у меня есть/был/будет», «у нас 

есть», «у них нет» и т.д.
1) В настоящем времени этот глагол имеет 2 формы Наье и Наз. 
«+ »  Рассмотрим для начала утвердительную форму:

ед.ч. мн.ч.

I Ьауе — я имею/у меня есть ше Ьауе — у нас есть
уои Ьауе — у тебя есть уои Ьауе — у вас есть
Ье Ьаз —у него есть 
вЬе Ьаз — у неё есть 
к  Ьав — для неодуш.

4Ьеу Ьате — у них есть

Иногда, особенно в разговорной речи, глагол каие может упо
требляться со словом доЬ, которое совершенно не меняет смысла. 
/ каие до1 = Гие до1/ зке каз до1 = з ^ 'з  до1 каре 3 сЫЫгеп. = 
кауе доХ 3 сЫЫгеп. = У нас (есть) трое детей.

ЕтИу ка8 а Ьго1кег. — У Эмили есть брат; Гие доХ 2 11ске1з/ог 1ке 
сопсег1. — У меня есть 2 билета на концерт.

В А т. Е. часто из пары каие до1 выбрасывается кауе: I  (кауе) до1 
ап гйеа. — (У меня) есть идея; Со1 а саг? (= Наие уои до( а саг?).— (У 
тебя) есть маихина?

«—» Следует добавить отрицательную частицу по4; каие по1 = 
каиепЧ, каз по1 = казпЧ либо отрицательное местоимение по, но 
только не то и другое вместе: I  каие по1 (до1) а 515̂ ег ог а ЬгоХкег. — У 
меня нет сестры или брата; I кауепЧ (до1) апу згзХег. — У меня нет 
(никакой) сестры; I каое (доХ) по -а згзгег. — У меня нет сестры; Не 
каз (до1) по сЫШгеп. = Не казпЧ (доХ) апу скИйгеп. = У него нет детей.

« ? »  В вопросах глагол 1о каие может вести себя так же, как 
глагол (о Ье, то есть не принимать вспомогательного глагола. Но
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может и принимать вспомогательный глагол йо или йоез (в настоя
щем времени): 8Ъе Иаз (до̂ ) а (1агк-Ыие Ьад. — У неё есть тёмно-синяя 
сумка; Наз зИе (до1) а с1агк-Ыие Ьад? = Ооев зНе Ъауе а с1агк-Ыие 
Ъад? -  У неё есть тёмно-синяя сумка?

Ответить на такой вопрос можно так: Уез, зке Наз./Уез, зНе 
(1оез. — Да, есть. N0, зНе }^азпЧ./Nо, зНе <̂ оезп'̂ . — Нет. Наиеуоиг 
рагеп{з (до() а <̂ од? = Во уоиг рагеп^з Ъаье а йод? -  У твоих ро
дителей есть собака?

Вопросительно-отряцательяая форма: Ооп'1 уоиг рагеп^з 
Ъауе а йод? = Разве у твоих родителей нет собаки?

Специальные вопросы (см. «Типы вопросов*) задаются с помо
щью вспомогательного глагола йо или йоез: Шю.1: йоез зНе Ьаие? — 
Что у неё есть?

2) В прошедшем времени глагол Ьаое имеет одну форму Лас! 
для всех лиц ед.ч. и мн.ч.

« + »  ТНегг ра геп и  НаЛ а Ноизе т 8осЫ. — У их родителей был
дом в Сочи; 8Не Най тапу Щ з  и)Неп зНе юаз а сЫШ. — У неё было 
(она имела) много игрушек, когда она была ребёнком; I  кпои  ̂N^де  ̂
Ьай а ЪпдЫ-гед. зроП-саг. — Я  знаю, что у Найджела был ярко- 
красный спортивный автомобиль.

«—» Образуется при помощи отрицательной частицы по1: Ъад. 
по1 = Ъайп\ или отрицательного местоимения по: ЗЬе ЪайпЧ апу 
шгзЪ 1о агдие. — У неё не было желания спорить; Ш  Ъай по топеу 
аХ аИ. — У нас совсем не было денег.

«?)> В вопросах глагол (о Ъаие может не принимать вспомога
тельного глагола или принимать его. В прошедшем времени это бу
дет глагол (И± Не Ъай а Ы  о//пепйз (Неге. — Там у него было много 
друзей. Най Ъе а Ы  о/]пеп<1з 1Ъеге? = 1Яй Не Науе а Ы  о/^пеп(^з 
(Неге? = У него там было много друзей?

3) В будзпцем времени глагол Ъаие имеет одну форму ЫИ  Лапе 
для всех лиц ед.ч. и мн.ч.

«+ »  / иЛи Науе а ЫННйау-раНу пех1 шеек. — У меня будет день 
рождения (вечеринка) на следующей неделе Таке о^уоиг юе1 ЫоХЪез 
ог е1зе уои иНИ Науе рпеитопга. — Снимай мокрую одежду, иначе 
у тебя будет пневмония; Мех1 уеаг ше шШ Науе оиг^̂ па̂  ехатз. — 
В следующем году у нас будут выпускные экзамены

<«—» Строится с частицей по̂ * шИ по{ Ъаие = и̂ оп*̂  Ъауе или с от
рицательным местоимением по; т.е. ьиШ Ъауе по: I  июп*Ь Науе апу 
ЫтХЪйау-раПу пех1 и е̂ек. У  меня не будет дня рождения (вече
ринки) на следующей неделе; Ше иЛИ Науе по с1аззез пех1 Мопйау. — 
В спедующий понедельник у нас не будет занятий.

« ? »  Вспомогательным глаголом является Ы Н  Подлежащее 
вклинивается в середину формы глагола юШ Ъауе: Шгеге ехасИу 
ипИ ^Неу Науе гЪе тееЫпд? — Где именно у них будет (они будут

65



иметь) собрание? ШИ зке ^̂ аVе апу с1аз8€3 пех1 Мопйау? — У неё 
будут занятия в следующий понедельник?

Глагол каре входит в состав многих выражений. Там он исполь
зуется не в прямом своём значении, а просто часть выражения. 
Часто }и̂ Vе = еаХ/йппк: 1о Иауе Ъгеак/аз1 — завтракать, Иаие 
зоте з1еер — поспать, Наие а ЬаХк — принять ванну, (о Науе а 
Шк — поговорить, 1о каие а Ъай соШ — простыть, болеть просту
дой, быть простывшим.

юоп’1 Науе Ьгеак/аз1 — Мы не будем завтракать; ТИеу Над. 
а 1а1к уез1ег(1ау, — Они поговорили вчера; Вчера у них был разговор; 
I Науе а Ъад. соМ. — Я простужен; Я простыл. И^а( и)Ш уои Науе (= 
еа1) /ог 1ипсН? — Что будешь (есть) на обед?

Этот глагол может быть и вспомогательным в группе времён 
РефсЬ и Рег/еа Ргодгеззгие (см. далее). Также глагол Науе присут
ствует, например, в стр^тстуре Ьауе + 1о-1пйш(1Уе в совершенно 
ином смысле; триходится, должен, был вынужден, придётся».

I  Наье 4о деЬ ир еаг1у Ьесаизе {Не зсНоо11з га1Нег /аг ]тот ту 
Ноизе. — Мне приходится рано вставать, потому что школа нахо
дится далеко от моего дома; Ше Най ге/изе г1 — Мы были вынуж
дены отказаться от этого; Уои иЛИ каре <о соп/езз. — Придётся 
тебе признаться.

Употребление времён Теп^ез
в английском языке глагол имеет 16 времён в активном (дей

ствительном) залоге. Эти времена подразделяются на 4 группы: 
81тр1е (Iп(̂ е̂ п̂̂ е̂] — простые или неопределённые, Ргодгеззгуе 
{Сопйпиоиз) — длительные, Рег/ес1 — совершенные и Реф с( Ргодгез
згуе (РефсХ СопИпиоиз] — совершенные длительные. В этих груп
пах есть подгрзгппы: Ргезеп( — настоящее, РазХ — прошедшее, Ри- 
Шге — будущее и Ри1иге-т-1Не-Раз1 — будущее в прошедшем.

Глаголы бывают правильные и неправильные. Независимо от 
этого они имеют 3 формы. Для неправильных глаголов эти формы 
особые, их необходимо знать и помнить (см. таблицу неправильных 
глаголов). Определённая группа или подгруппа времён имеет свою 
структуру и требует определённой формы глагола. Для правиль
ных глаголов во второй и третьей форме добавляется окончание -ей: 
ша(сН — ша^сНей — шаХсНед., 1аидН — 1аидЬес1 — ХаидНед., зтйе — 
зтИей — зтИес!, с1еап — с1еапе(1 — с1еапей, сгу — спес̂  — сг1ес1, 
зсгеат — зсгеатей — зсгеатей.

Времена группы 81тр1е ЦпЛе^гпИе)
Простые (Неопределённые)

Эта группа времён делится на 4 подгруппы:
РгезепХ 8(тр1е (Настоящее простое).
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Раз18гтр1е (Прошедшее простое).
РиШге Зтр1е (Будущее простое).
и Риилге 3̂ тр е̂-̂ п-̂ Не-Раз̂  (Будущее простое в прошедшем)

1Ье Рге5ет81тр1е Тепзе 
Насто5пцее простое время

Выражает:
1) Действие обычное, постоянное, привычное, свойственное 

кому-то или чему-то; действие, выражающее общеизвестные фак
ты; действие; происходящее (или не происходящее) вообще, часто, 
редко, всегда, обычно, иногда, никогда, но не в момент речи (то 
есть не в тот самый момент, когда об этом говорится).

«+ »  Структуру этого времени можно представить в виде фор
мулы, где V = уегЬ, т.е. глагол:

Вспомогательный глагол здесь будет д.о или йоез (для /ге, зЪе, 1<).
Основной, смысловой глагол берётся в начальной форме (в ин

финитиве). Б 3-м лице единственного числа (он, она, оно) к глаголу 
добавляется окончание -5  или иногда -е5 (^о — ^оез, до — доев, 
юаХск — ьиа1сИез, (1ге83 — йгеззез, соп/езз — соп/еззез, }Ьс — ̂ Ьсез}.

Инфинитив — это начальная или неопределённая форма глаго
ла, отвечает на вопрос «что делать?». Есть обычный инфинитив или 
Хо-1п]1тйуе: 1о до — идти, ехать, 1о йо — делать, 1о зьиаИоги — гло
тать. А есть так называемый «голый» инфинитив (Ъаге 1гфпШуе) без 
частицы о̂: геаб. — читать, Ъиу — покупать, тп — бежать, бегать, 
(а1к— говорить, разговаривать. Так вот здесь, в РгезеШ Згтрку нам 
и нужен этот самый «голый» инфинитив или 1-я форма глагола,

«—»  Нужен вспомогательный глагол:

йо по( + НАН доев по( + по  ̂= Лоез по( = (2ое5п’(

«? »  (\П1еге/ШЬеп) 4о + под&ежащее ...?
ндв Аоев + подлежащее + У 9̂

Если только мы не имеем дело с глаголом о̂ Ье или модальными 
глаголами, например сап, тау или ти5̂ у которые не требуют вспо
могательного.

«+ »  ТНеу зреак ЕпдИзН Йоте. — Они говорят по-аиглийски дома.
«—»  ТИеу йопЧ зреак ЕпдИзк а1 Ноте. — Они не говорят по- 

английски дома.
« ? »  Во 1Ьеу зреак ЕпдЬзН а( Ьоте?— Они говорят по-английски до

ма? — Уез, 1Ьеу до. —Да, говорят. — N0, 1Ъеу ск>пЬ — Нет, ие говорят^
« + »  Нгз уоипдег ЪгоХЬвг р1ауз /ооХЬаИ уету шей. — Его младший 

брат очень хорошо играет в футбол.
«—» Шз уоипдег ЬгоХНег <Ье$п'гр1ау/ооХЬа11 оегу шей. —  Его млад

ший брат не очень хорошо играет в футбол.
«?» Ооез Ыз уоипдег ЬюХНег р1ау/оо1Ьа11 ю ёй? — Его младший 

брат хорошо играет в футбол? Уе5, Не йоез. — N0, Не (к)езп*1

67



Вопросительно-отрицательная форма выражает удивление; 
ОопЧ уоиг рагеШз Ние т Сегтапу? — Разве твои родители живут 
не в Германии? ОоезпЧ кег^пепс  ̂зреак РгепсН? — Разве её друг (под
руга) не говорит по-французски?

Характерные для этого времени слова и словосочетания (так на
зываемые слова-маркеры, подсказывающие нам, в каком времени 
предложение): имаНу  — обычно, о/Ьеп — часто, зеЫот  — редко, 
пеиег— никогда, енег—когда-нибудь, вообще, совсем (в отрицаниях 
и вопросах), зотеЫтез — иногда, а1гоауз — всегда, оп Виш1ау5 — 
по воскресеньям, а4 п{дНЦз)— ночью, по ночам, т^Нетот{пд(з) — 
утром (по утрам), 1п ̂ Не еуетпд— вечером, т  ЬНе а/^етооп —днём 
после полудня, ш днём (в светлое время суток), ЛаИу—
ежедневно, с^ау— каждый день, еуегу шеек—каждую неделю, 
еVе^у РггЛау — каждую пятницу, еVе^у топЬН — каждый месяц, ср- 
ел/1/саг—каждый год, а1ННеуеаггоип<1—щ)утльттод, гпзрппд— 
весной, еуегу виттег — каждое лето, еьегу ипп^€^ — каждую 
зиму, еуегу Ыте — каждый раз, оп шеекеп(1з — по выходным (в 
субботу и воскресенье), оп йаув о//— по выходным.

Шв /а1кег га т 8рат. — Его отец (находится) в Испании; Шз/а- 
(Нег 13 по1 т 8рат. — Его отец не в Испании; 1з Ыз/а1Нег т 8рат? — 
Его отец в Испании? Не сап зи>1т уегу и̂ е̂  ̂— Он очень хорошо пла
вает (умеет плавать); Не сап'^ зи̂ ^т аХ аИ. — Он совсем не умеет 
плавать; Сап Ье зьит? — Он умеет плавать? Уои тиз{ (е11 из еие- 
гуМпд. — Ты должен нам всё рассказать; Уои т и зМ  |'тлзэп1] до 
1Ъеге аЬпе. — Тебе нельзя идти туда одной (ни в коем случае, строгий 
запрет); I  зеМот Ьиу Ьоокз. — Я редко покупаю книги; ЗНе пеVе  ̂1е11з 
Иез. — Она никогда не лжёт; Не (1оезп'1 з1еер а1 тдЫз. — Еоег? — 
Он не спит по ночам. — Что, вообще? 8оте1гтез I до 1Неге Ъу саг. — 
Иногда я езжу туда на машине; И изиаИу гагпз а Ы  т аиШтп. — 
Осенью обычно много дождей; Н де^з с1агк еаг1у т илп1ег. — Зимой 
рано темнеет; ^/а1ег ]теегез аЬ гего. — Вода замерзает при О гра
дусов; ТНе зип доез йоюп т Иге 1оез1 апд. И пзез т 1Не еаз1. — Солнце 
садится на западе, а встаёт на востоке.

Иногда вспомогательный глагол встречается и в утверждениях: 
11оЫ уои I  Ике 1Ие йгезз уои аге шеаппд. I  геаИу йо (с1о = 11ке). — 
Я сказал, что мне нравится платье, в которое ты одета. Правда 
нравится.

ТЫпдз <2о Нарреп. — Всякое бывает (для усиления значения 
смыслового глагола). Ш  йо 1оуе оиг коизе ап(1 и;е (1оп'1 геаИу юап1: 
го зеИ и. — Мы очень любим наш дом, и действительно не хотим его 
продавать, НеШо, (1агИпд. Уои йо 1оок дгеаН — Здравствуй, дорога5  ̂
Выглядишь потрясающе!

Настоятельная просьба: Оо 1е11 те! — Ну расскажи мне! (Ну по
жалуйста!)
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!! Будьте внимательней со словом пеиег Оно придаёт 
предложению отрицательный смысл, а двойное отрицание 
в английсиом языке не допускается.

ТИеу пеVе^ аНпк со]^ее т Нье еVетпд. — Они никогда не пью т 
кофе вечерам; Му/а1Нег йоез по^ геай пеъизрарегз а1 Ъ̂ еак/аз̂ . — 
Мой папа не читает газеты за завтраком; Му/аНгег пеуег геа<25 
пеьизрарегз а1 Ьгеак/аз1 — Мой папа никогда не читает газеты 
за завтраком.

2) Ряд последовательных действий. Часто используется слово 
гНеп — потом, затем (не путать с гИап — чем), Ы ег — позже, потом,
а]\ег — после этого, затем;

Нгз згзгег де^з ир а̂  7:30. Р̂ з̂̂  зНе Штз оп ЬЪв ТУ 5е̂ , ^оез зоте 
тотпхщ ехегсгзез, 1Неп ^акез а зЬоюег ап(  ̂с1еапз Иег ̂ еег}̂ . А^ е̂г ̂ Иа̂  
зНе де(з с1геззе(1, Ьаз Ьгеак/аз1: апс1 доез о̂ зскоо1 — Его сестра 
встаёт в 7:30 утра. — Сначала она включает телевизор, делает 
зарядку, потом принимает душ и чистит зубы. Затем одевается, 
завтракает и идёт (едет) в школу.

3) Также употребляется для выражения будущего действия, за
планированного на ближайшее будущее, соответствующего плану, 
расписанию. Часто с такими глаголами, как з1аН — начинаться, 
отправляться, Ьедгп- - начинаться, ат'уе — прибывать, приезжать, 
заИ — отправляться (о пароходе)

ТИе 3̂  ̂ 1еззоп Ьед1пз аХ 10 о*с1оск. — 3̂  урок начинается/нач
нётся в 10 часов; ТИе Ш т з1аНз (оп) Тиезс1ау аХ 7р.т. — Поезд от
правится/ отправляется во вторник в 7 вечера; ТЪе р1апе агп1)ез 
о̂то̂ о̂и̂  аХ 4 а.т. — Самолёт прибгивает завтра в 4 утра; Поез 

уоиг и̂ /̂е атие пех1 Мопйау? — Ваша жена приезжает в следую
щий понедельник?

Тке Рах15Итр1е Тепзе 
Прошедшее простое

1) Выражает действие, совершившееся в прошлом, в уже ис
текшем отрезке времени, даже если это было пару секунд или ми
нуту назад. Констатащю факта в прошлом. Ряд последовательных 
действий в прошлом.

«+ »  Структура этого времени:
То есть берётся глагол во второй форме. Вспомогательный гла

гол (И6. для образования отрицания и вопроса.

«-») (Цд по4 (= (ЦАпЧ) +

«? »  (ШЬеп, ШЬу) Ш  + подлежащее
Вопросительно-отрицательная форма выражает удивление: 

ГЛйп'Х I  (е11 уои аЬоиХ И уез1ег(1ау? — Разве я не говорила тебе об 
этом вчера?
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Характерные для этого времени слова и словосочетания, слова- 
маркеры: уезЬег^у  — вчера, 1о5* т дМ  — вчера вечером, Иге йау 
Ье/оге уез^егйау — позавчера, воте йауз адо — несколько дней 
назад, ЬНе оЬНег йау — на днях, 5 йаув адо — 5 дней назад, а 
соир1е о/ тгпиЬез адо — пару минут назад, 9 о*с1оск — в 9 ча
сов (если мы говорим о чём-то уже после 9 часов), оп ТИи^5<^ау — в 
четверг, аЬоиЬ ап Ноиг адо — около часа назад, а шеек адо — не
делю назад, 10 уеагв адо — 10 лет назад, гп 1981 — в 1981 году, ш

18И1 сепЫгу — в XVIII веке, Туеагз киег — 7 лет спустя, йиппд 
ту виттег ьасаЫоп — во время моего летнего отпуска, 1авЬ уеаг 
(!без предлога) — в прошлом году, 1авЬ \Х^ейпевйау — в прошлую сре
ду, ЬгвЬ топ1Н — в прошлом месяце, 1о51 врппд — прошлой весной, 
1а$Ь Ыте — (в) прошлый раз, зотеЫтез — иногда, т  8 Ноигв — через
8 часов, 1п а уеаг — через год, еьегу Ыте — каждый, всякий раз, 
еьегу йау — ежедневно, еуегу уеаг ~  каждый год.

«+ »  ТНе сЫШгеп (Хке Ш з ) и/еп  ̂Хо гЬе^огезХ 1азХ Зипйау. — В про
шлое воскресенье дети ходили в лес.

«"»> Т̂ ге сЫШгеп до Го Хке/огез11аз1 8ип(1ау. — Дети
не ходили в лес в прошлое воскресенье.

« ? »  — Ш й гЪе сЫШгеп до 1о 1:ке/огез11аз1:8ипс1ау? —Дети ходи
ли в лес в прошлое воскресенье? Уез, (Неу йШ. — Ходили. — Мо, 1Ъеу 
йШпЧ. '—Нет, не ходили.

ТНеу е̂̂  ̂ап Иош адо. — Они ушли (уехали) час назад.
Ш  заш кег ЪгоХНег гке о1кег йау. — На днях мы видели её брата.
Не 1е/61Не ко1е1 ^оок а Хахл апй гиеп  ̂о// Го ХНе гкеа(ге. — Он вы

шел из отеля, взял такси и уехал в театр (ряд последовательных 
действий в прошлом).

2) Зачастую вместо Раз1 31тр1е для выражения обычного, регу
лярного, повторяющегося в прошлом действия, привычного, свой
ственного кому-то или чему-то, действия, часто происходившего 
(или не происходившего), употребляется структура ивей Цигз!] + 
(о-1пАпк1Уе. Слово о/Ьеп в таком случае не используется. Эта 
структура чаще употребляется в утвердительной форме. Её отри
цательная форма чаще используется не с частицей поГ, а со словом 
пеиег {пеVе^ иБей +1о-11ШпШуе).

«+ »  Не изей 1о каие Ъгеак/аз1 а1 коте. — Он часто завтракал 
дома. (Обычно он завтракал дома.)

« - »  Не перег изей Го каие Ьгеак/аз1 а( коте. — Он никогда не за
втракал дома.

« ? »  ГЯй ке изе 1о кауе Ь^еак/аз  ̂о1 коте? — Он часто завтракал 
дома?

8ке пеиег изей Го 1тке те1оп. — Она никогда не любила дыни; Му 
дгаппу (а11оауз) изей Го Ике скосоЫе. — Моя бабушка (всегда) люби
ла шокола&, Оиг то^ке  ̂о̂ е̂п соокед. зотеМпд ГозГу оп Зипйауз. =
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Оиг то^Нег о/?оп изес1 Ю соок зотеМпд 1аз1у оп 8ип<1ау8. — Наша 
мала по воскресеньям (часто) готовила что-нибудь вкусненькое; 
Ьаз1 уеаг Не о̂ е̂п и)еп11о ХЪе ХЬеаХге. = Ьаз1 уеаг Ъе ор.еп изей 4о до 
го 1Ье 1Иеа1ге. — В проьилом году он часто ходил в театр; ТНеу изед. 
го теай гЫз Ьоок т гИтг сЫШкоо(1. — Они не раз читали эту книгу в 
детстве; 8Не пеуег изес1 го р1ау шй/г йо11з и;Ьеп зИе шаз а ИШе дгг1 — 
Она не играла с куклами, когда была ребёнком.

!! Не пзгтайте вышеуказанную структуру с глаголом
го изе Ци:г] — использовать, пользоваться, воспользоваться я 
выражениями (о Ье изей ^о — быть привыкшим к, Ьо деЬ 
изеЛ и> — привыкать, привыкнуть к, приспособиться к:

ЗИе 13 изей го зисН Неаг. — Она привыкла к такой жаре. (Такая 
жара для неё привычна.); 11п/огШпаге1у ше Наие го дег изей го зисН 
ипЬеагаЫе соЫ. — К  сожалению, нам приходится привыкать к 
такому невыносимому холоду; Ооп'г ьиоггу. Уои 11 дег изей го 1г зооп. — 
Не переживай (не беспокойся). Скоро ты к этому привыкнешь; 
I  гЫпк I  шШ пеVе  ̂дег изей го Ыз зггагще зепзе о/ китог. — Я, на
верное, никогда не привыкну к его странному чувству юмора; Нош 
соиМ уои дег изей го зисН погзе? — Как ты мог привыкнуть к та
кому шуму?

3) Часто для выражения каких-то намерений в прошедшем вре
мени употребляется структура (о Ъе + 1о-1пЙпШуе, которая 
имеет значение ^собирался, хотел, намеревался что-то делать/ 
сделать», где глагол го Ье является изменяемой частью. Он может 
быть представлен одной из форм прошедшего времени: шаз или 
шеге: ОН, I  шаз ]изг догпд го са11 уои. — Ой, я как раз собиралась тебе 
звонить; Не шазп'г догпд Ю геИ Ыз зоп аЬоиг (г. — Он не собирался рас
сказывать об этом своему сыну; У е̂ге уои геаПу дотд го еаг гЫз? — 
Ты и в самом деле намеревался это съесть?

Вопросятельноч>тридатеАьяая форма; ]^егепЧ уои догпд го 
гаке а ЬагН? — Разве ты не собирался принимать ванну?

! !  Глагол го до в этой структуре не згпотребляется. То есть, 
если на месте 1о-1пйшиуе по смыслу должен быть глагол го до — 
идти, ехать, то он из структуры просто выпадает: (о Ье 
+ *е-1п<1пЩте:

Iшазп'г д о т д г Н е г е  шйН уои — Яне собиралась идти туда 
с тобой; Не шаз дотд го гНе зоигк Ьиг сНапдей Ыз ттй. — Он соби
рался ехать на юг, но передумал

Тке ГиШге 81тр1е Тепзе 
Будущее простое

I) Служит для вьфажения действия, которое совершится в бу
дущем, или для выр^ения ряда последовательных действий в бу
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дущем. Вспомогательный глагол зНаИ (только I  зНаИ и гие зНаЩ или 
шШ. Можно использовать глагол ьиШ для всех лиц. Причём вспомо
гательный глагол здесь будет присутствовать не только в отрица
нии и вопросе, но и в утвердительной форме.

«+»: шШ +
Сокращённая утвердительная форма: I  юШ 1гу = П1 г̂у (я попро

бую), уои ьиШ = уои% Не юШ = ЬеЧ1, И: юИ1 = ИЧ1, ХНеу юШ = 1ЬеуИи т.д. 
шШ по4 + НАН &На11 по4 + 

юШ по( = юоп'1 [ои], зНаИ по1 = зНап’г [а:]
«? »  (ШЬа1, ШЬеге) «гШ + подлежащее + 
Вопросительно-отрицательная форма:
]^оп'Х уои (аке уоиг итЬгеНа юйН уои? — Разве ты не возьмёшь с 

собой зонт? Шоп’1 Ие йо И Ытзе1р — Разве он не сделает это сам?
Такая форма может выражать и просьбу или предложение: 

Шп'1 уои Не1р те? — Ты мне не поможешь? (просьба) уои
Ъауе зоте 1еа? — Не хотите ли чаю? (предложение)

Характерные для этого времени слова и словосочетгшия: ^отог- 
ГОШ — завтра, гНе йау а^Ьег ^ото^^ои) — послезавтра, б топЫхз 
ХаЬег — 6 месяцев спустя, через 6 месяцев, т  На1/ап Ноиг — через 
полчаса, 1п ап Ноиг — через час, 1п 24 Ноигз — через сутки, а 
соир1е о/ шеекз ^а е̂  ̂— пару недель спустя, 1п а уеаг — через год, 
1П Иип^ге(1в о/ уеагз — через сотни лет, 1П 3 <2а1/5 — через 3 дня, 
гп а/еш ттиЬез — через несколько минут, пех4 шеек (!без пред
лога) — на следующей неделе, пехЬ уеаг — в следующем году, пех4 
шгпЬег — следующей зимой, пехЬ ТНйау — в следующую пятницу, 
пехЬ Ыте — в следующий раз.

«+ »  ТНеу шгИ Наье ЕпдИзН 1еззопз Хшгсе а ьиеек. — У них будут 
уроки английского языка два раза в неделю.

« - »  ТНеу шоп*^ Наье ЕпдИзк 1еззопз Ш ее а юеек. — У них будут 
уроки английского языка не два раза в неделю.

« ? »  ШИ Иъеу Ъаье ЕпдИзН 1еззопз Хюгсе а и^еек? — У них будут 
уроки английского языка два раза в неделю? — Уе5, ХЪеу юШ — Да.
— Мо, гкеу юоп'1. — Нет (не будут).

Сше Нег ХНе ригзе Ьаск! — I  и̂ Ш, I  и;Ш. — Отдай ей кошелёк! — 
Да отдам, отдам\ Му ЬгоХНег шШ соте Ъаск т 3 шеекз. — Мой брат 
вернётся через 3 недели; Не шШ пеVе^/о^д^Vе те, Гт а г̂аШ. — Бо
юсь, он никогда не простит меня; Уои шШ Ье 18 пехХ уеаг, шоп’Х 
уои? — Тебе ведь в следующем году будет 18, да? Шгеге шШ ХЬеу 
соок? — Где они будут готовить? ТНеу шопЧ зее Ыт ЫИ Моп(1ау. — 
Они не увидят его до понедельника.

2) Ги^иге 81т р 1е не употребляется в прндаточньхх предло
жениях времени н условия. Вместо Ри(иге 8ш1р1е использует
ся Ргезеп! 81тр1е:
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Не ипП дгуе уои а са11 аз зооп аз Не деЬз 1о Иге аггроН, — Он по
звонит тебе, как только доберётся до аэропорта; ]^е ЫН Ш  уои 
до (/уои 4еП из ХЪе Ш1:Н. — Мы отпустим тебя, если ск€жешь нам 
правду; ЗЬе ипП азк МаН аЬоШ И и)Ьеп Ъе сотез Иге тееИпд. — 
Она спросит Мэта об этом, когда он придёт на собрание,

3) Очень часто для выражения действия в будущем употребля
ется уже знакомая структура 4о Ье + 4о-1пйпк1Уе, которая 
имеет значение *собиратг^, хотеть, намереваться что-то де
лать, сделать что-либо в будущем*. Здесь глагол о̂ Ъе является 
изменяемой частью. Он может бьггь представлен одной из форм 
настоящего времени: ат, гзшиаге, а догпд — неизменяемая часть 
структуры.

«+ »  ЗЬе 18 до1пд ^о зепЛ гЫз 1еПег. — Она собирается отпра
вить это письмо.

ЗЬе 15 по* до1пд Ьо вепё гЫз 1ейег. — Она не собирается 
отправлять это письмо.

« ? »  /5 зНе доЫд зепй М з  1ейег? — Она собирается отпра
вить это письмо? — Уез, зке гз. — Да (собирается). — Мо, зке

— Нет, не собирается.
I  ат дотд о̂ геай М з  Ьоок. — Я  прочитаю эту книгу; Ше аге до- 

тд 1о з1ау а̂  1Ье ЬоШ. — Мы остановимся в гостинице; 11Ыпк И'з до
тд 1о гат о̂то̂ о̂̂ и. — Думаю, завтра пойдёт дождь; Аге уои дохпд
1о Паре Ъгеак/аз1? — Ты будешь (собираешься) завтракать?

!!  Глагол Го до в этой структуре не употребляется (см. тему 
Раз! 81тр1е).

Ше аге дотд 4е-§е (о ХЬе сопсетЬ 1отдЫ. — Сегодня вечером мы 
пойдём на концерт; ТЬеу аге по( до1пд аЬгоа^. — Они не поедут за 
границу; АгепЧ уои дотд (сотгпд) 1о ХЬе раНу? — Разве ты не пой
дёшь на вечеринку?

Времена группы Рго^551ге (Соп{1пиои5). 
Длительные времена

П е  РгезеШ Тепзе
Настоящее длительное время

1| Это время выражает действие, происходящее в момент 
речи, сейчас, в данный момент.

«+ »  Формула этого времени: вспомогательный глагол о̂ Ъе в 
одной из форм настоящего времени (ат, 1з или аге) + смысловой 
глагол с окончанием -гпд: ат/18/аге + У-11ц;

Сокращённая форма: I ат=Гт, Не 18=Не'з, V̂е аге=Ше’ге, е1с. 
Гт юа1сЫпд ТУ пою. — Я  сейчас смотрю телевизор.

« - »  ат/18/аге по! + У-ш|г
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Сокращённая отрицательная форма;
I  ат по1 = Гт по{, Не 18 по1 = Не гзпЧ
Зке 15 по1 = ЗИе Х5п% и 1з по1: = II 1зп%
И̂ е аге по? = Ше агеп% Уои ате по  ̂= Уои агеп%
Ткеу аге пог = Ткеу агеп'1
Соте оп т. Не 1з по1 з1еер1пд, — Заходи. Он не спит.
« ? »  (ШЬеге,Ш11у) ат/и/аге + подлежащее +

аге уои йгаштд? — Что ты рисуешь?
Вопросительно-отрицательная форма: АгепЧ уои кюкгпд/огуоиг 

кеуз? — Разве ты не ищешь свои ключи? Не ключи ли ты ищешь?
Характерные для этого времени слова и словосочетания: пош — 

сейчас, п д М  пош— прямо сейчас, $ЫИ— всё ещё, до сих пор, уе1— 
ещё не, до сих пор не, а^ ^Не тотеп1, а^ ЬНе р^езеп^ тотеМ  — 
сейчас, в настоящий момент, в данный момент, Ьоок! — Смотри!

«+ »  Уои аге 1ооктд /ог уоиг кеуз. — Ты ищешь свои ключи.
«—» Уои аге по( 1оок1пд/ог уоиг кеуз. — Ты не ищешь свои ключи.
« ? »  Аге уои 1оок1пд/ог уоиг кеуз? — Ты ищешь свои ключи?
Гт (1птпд (о Агггопа пдЫ поьо. — Я сейчас еду в Аризону; Оиг 

сЫШгеп аге р1аутд гп уагд. пою. — Наши дети сейчас играют во 
дворе; Тке ЬаЪу гзп'1 з1еертд уе1. (ТНе ЪаЬу гз по1 уе1 з1еертд.) — Ма
лыш ещё не спит; Ьоок! ^о}Vг'з ЪгоХНег гз р1аутд Ьазке1Ьа11! Шш^з 
ьигопд шИН Ыт? I  кпош Не }ш^ез Ьазке^Ьа^  ̂— Смотри! Брат Джона 
играет в баскетбол! Что это с ним? Я  знаю, он ненавидит баскет
бол; Ьоок! Н'з гаттд. — Смотри! Дождь идёт; Шю аге 1Ъеу з(аппд 
а1? — На кого они так смотрят (уставились)? Не гз 1аШпд оп 1ке 
рИопе аХ (Ие тотеп1. — Он сейчас разговаривает по телефону.

2) Длительное действие, находящееся в процессе в настоящий 
период времени, не обязательно в тот момент, когда об этом гово
рится. Му зоп 13 деШпд геаб.у /ог Ыз /1па1 ехатз. — Мой сын сейчас 
готовится к выпускным экзаменам; Не гз шпНпд а пего р1ау. — Он 
пишет новую пьесу.

3) Негативная характеристика. Используется для выражения 
действия, свойственного кому-то (чему-то) с негативным оттенком. 
Такие предложения обычно довольно эмоциональны. В них часто 
употребляют слова аТгиауз — всегда, сопМапИу — постоянно, а11 
^Не Ыте — всё время.

Уои аге а1шауз 1озтд Мпдз! — Ты всегда всё теряешь! (Вечно 
ты всё теряешь!) Зке гз сопзШпИу сНаИеппд. — Она постоянно бол
тает; Не 13 а1шауз с1отд гЫпдз Ике 1ЬаИ — Он в своём репертуаре! 
Он всегда так делает! ТИеу аге сопз^ап^^у риШпд Мпдз т 1:Ье югопд 
р1асе! — Они постоянно кладут вещи не на своё место!

4) Используется для выражения действия, запланированного на 
ближайшее будущее (вместо РиШге 3(тр1е). Выражается намерение
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совершить действие или уверенность в том, что это совершится, 
так должно быть по договоренности, по плану, по расписанию.

Му ]пеп(1з аге догпд го гНе сопсеН оп Иге 8^ о/ МоиетЬег. Ьиску 
1Ъеу аге! — Мои друзья идут (пойдут) на концерт 8-го ноября. Ве
зёт! (Повезло им!); Не 18 гакгпд Ыз РНуз1с8 ехат оп Еп(к1у. — В пят
ницу он сдаёт (будет сдавать) экзамен по физике; 8Не 1з 1еац1пд 
1отоггои  ̂Ъу ХЪе 5 о ’сЬск ггат. — Она уезжает завтра на 5-часовом 
поезде.

5) Есть ряд глаголов, которые не употребляются в Ргодгеззюе:

♦ Глаголы 4оЬе, <оИаце*, &)ро55е55— обладать, ЬоЬеЬпд— при
надлежать.

♦ Глаголы мыслительнойдеятельности: и>кпош—знать, 1озеет— 
казаться, 4о ЬЫпк** — думать, считать, полагать, 4о гететЬег — 
помнить, и> гесаИ — вспоминать, *о /о^д€^ — забывать, ^о ипйег- 
вЬап^/Ьо геаНхе — понимать, Ьо гесодп{Ее — узнавать (кого-то/ 
что-то), и> теап — иметь в виду, говорить серьезно, без шуток, 4о 
5црро5е — предполагать, 4о Ь€^ е̂Vе — верить, полагать, (о йоиЫ  — 
сомневаться, ^о адгее — соглашаться, 4о т\пй — возражать, быть 
против, ге/йз€ — отказываться.

♦ Глаголы чувственного восприятия: Ьо Ъеаг— слышать, ^о8ее — 
видеть, (о поИсе — замечать, 4о зтеИ — пахнуть, чувствовать 
запах, и> /ее! — чувствовать, 4о /огд{уе — прощать, ^о рге/ег — 
предпочитать, Ьо (Ьаке  ̂саге (о//аЬаи^) — заботиться (о), 4о иктЬ — 
хотеть, *о иНзЬ/1о Ле^ге — (очень) желать, 1гке — любить, нра
виться, <0 1оье — любить, си^оге — обожать, 4о ЪаЫ — ненави
деть, сопиип  — содержать (в себе), 4о соп5<5( (о/) — состоять из.

♦ Глагол 1о/ее1 не употребляется в Ргодгеззгуе в значении «иметь 
ощущение, чувствовать = считать, полагать и чувствовать/оп1у- 
щать*.

I  /ее! 1Иа1 М з  Ыте Не Наз гоШ из 1Ъе гги̂ Н. — Я  чувствую (счи
таю), что на этот раз он сказал нам правду (не солгал); I  /ее! 
зотеопе гз з1аппд а1 те. — Я чувствую (ощущаю), что кпю-то 
пристально смотрит на меня; Аге уои /ееИпд ЬеЫег? — Ты чув
ствуешь себя лучше? Тебе лучше?

Но: Нош йо уои /ее1? — Как ты себя чувствуешь? Нош (^оез И 
/ее/ го Ъе а се1еЬп1у? — Каково это — быть звездой (быть знамени
тым)?

* 1о Наие только в своём прямом значении «иметь, обладать».
** го гЫпк не в значении «думать, мыслить», а только в значении

«полагать, считать» (иметь мнение): I  ЬМпк уои аге догпд го сагсН
соШ, Я  думаю (считаю, полагаю), что ты простудишься.
Но: \VИаг аге уои ^НйпИпд аЬоиг? — О чём ты думаешь (сей

час)?
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♦ Глаголы (о Ьаобу (о Мпк, /ее/вместо Ргодгеззгие употребляем 
в 81тр1е. То есть вместо Ргезегй Ргодгеззгуе будет Ргезегй 31тр1е, 
вместо Раз1 Ргодгезз1У€ — Раз  ̂81тр1е, а вместо РиШге Ргодгеззгуе — 
РШиге 81тр1е:

Не 13 оШ Ш 1Не тотепХ. — Его сейчас нет; Не 15 зйИ катпд 
Ъгеак/азЬ. — Он ещё завтракает (1о Науе не в своём прямом значе
нии пшеты, а часть словосочетания о̂ Наие Ьгеак/аз1); Ьоок оиИ А 
саг 13 соттд! О опуои  зее 1Ъа1? — Осторожно! Машина идёт! Разве 
ты не видишь? Во уои ипс̂ е̂ з̂ апс̂  и>}\а1 зНе 1з заутд? — Вы пони
маете, что она говорит? I  йоп*1 Неаг уои. (= I  сап*1 кеаг уои); СоиШ 
уои зреак а ЬИ 1оис1ег, р1еазе? — Я  не слышу тебя. Говори немного 
громче, пожалуйста; ИЫпк Не йоезп'1 кпош Ь̂е ги1ез. — Думаю, он 
не знает правил.

♦ Глаголы ю Ы ’е и (о Ъа1е иногда мохуг употребляться в Ргодгез- 
5ше для более яркой эмоциональной окраски.

Сравните: I  Ике ар̂ с̂о̂ з. — Я люблю абрикосы. Мне нравятся 
абрикосы. 11оуе арпсоШ — Обожаю (очень люблю) абрикосы! (чуть 
более эмоционально). Гт 1о1лпд арпсо^з! — Как же я обожаю абрико- 
сьи (ещё более эмоционально).

11оие И! — Как я это люблю! Гт 1отпд И! — Как же я это люблю!
I Ъа1е М з  1ошп. — Ненавижу э т о т  город! Гт Ьа^пд 1Ыз ^ои;п! — 

Как же я ненавижу этот город!

ТНе Р г о ^ 58йУе Тепзе 
Прошедшее длительное

Это время выражает: 1) действие, происходившее (или не про
исходившее) в какой-то определённый момент в прошлом (фик
сированное время в прошлом); 2) в какой-то определённый про
межуток времени (с... до); 3) действие, которое происходило одно
временно с другим действием или 4) происходило, когда случилось 
что-то другое; 5) негативную характеристику в прошлом.

«+ » : вспомогательный глагол 1о Ье в одной из форм прошедшего 
времени (шаз или шеге) + смысловой глагол с окончанием -тд: «гае/ 
даеге +

8Не юаз и)аи:Ыпд ТЧ, Ьег сЫШгеп теге з1еер1пд, Она смо
трела телевизор, её дети спали.

«—»: шав/шеге по4 + У-ш^
ТНеу теге по^ ЬаМ пд шкеп I еШегей 1Ъе гоот. — Они не разгова

ривали, когда я вошёл в комнату.
Сокращённая отрицательная форма: I  шаз по .̂.. = I  шазп% Не 

шаз по1 = Не итзп% зНе шаз по? = зИе шазп% ьие шеге по1 = юе 
шетепХ уои шеге по1 = уои юегеп'Х.

«? »: (ШЬеге, ШЬу) т а / т г е  + подлежащее +
Югеге шов Не дЫпд юНеп уои заги Ыт? — Куда он шёл, когда 

ты увидел его?
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Вопросительно-отрицательная форма: ]̂ /азп*1 зЬе сНаШпд оп 
гИе рИопе юИеп уои сате? — Неужели (Разве) она не болтала по 
телефону, когда вы пришли?

Характерные для этого времени слова и словосочетания: 11 
о^с1оск уе^ЫЫау — вчера в 11 часов, пооп — в полдень, а ! 
п й М д Ы  — в полночь, а ( 1НаЬ тошепС^ уегу тотеги —
в тот момент, в тот самый момент, а^ 4Ьа4 Ыте — в то время, тогда, 
АлНпд аиттег НоШ ауз— во время летних каникул, ЛиНпд Ыш Vа̂  
саЫоп — во время отпуска, ^Не шНо1е еиеп<л^ — весь вечер, целый 
вечер, а11 <Ле гиеек — всю неделю, аП йау 1апд (у езШ ^ у ) — весь 
день (вчера), аИ И^гоидН 1Не п1дЫ (аИ п1дЫ ̂ Н^оидН)—всю ночь на
пролёт, м и — всё ещё, до сих пор (см. талу РгезетРгодгезз1ие)^уеЬ— 
ещё не, до сих пор не,/гот 5 ЫИ 7 — с 5 до 7 ч а с о в , топйпд ЫН 
т дМ  — с утра до позднего вечера, шЫ1е /ша{9 ~  пока, в то время 
как, сопзШпИу — постоянно, аИ ^Не Ыте — всё время, ...шИеп ше 
сате Ноте,,, — когда мы пришли домой, ,„шНеп I  заги Мт.„ — 
когда я увидел его, .„шНеп М ю а гё  са11ей те,,, — когда Эдвард 
позвонил мне...

« + »  Уез1ег(1ау а̂  4 о*с1оск Не иклв иих^сЫпд ТУ т Ыз гоот. — Вче
ра в 4 часа он смотрел телевизор в своей комнате.

«—»  Уез1ег(1ау аХ 4 о*(йоск Не икшгЧ им^сЫпд ТУ т Ыз гоот. — 
Вчера в 4 часа он не смотрел телевизор в своей комнате.

« ? »  Не инисМпд ТУ т Ыз гоот уез(ег(1ау аХ 4 о^сЬск? — 
Он смотрел телевизор в своей комнате вчера в 4 часа? — Уез, Не 
юаз. — Да, смотрел. — N0, Не и;азп*1 — Нет, не смотрел.

1) Действие происходило (либо не происходило), развивалось, 
было в процессе в какой-то конкретный момент в прошлом. Фик
сированное время в прошлом:

Н шаз гатпд НгахлХу а^ 8 р.т. уезЫгЛау. — Вчера в 8 вечера 
шёл сильный дождь; Л и̂ а8 Ыз дау уезипксу апй а110 сит. Не 
Ш05 зШ1 з1еер1пд. — Вчера у него был выходной, и в 10 утра он ещё 
спал.

2) Действие развивалось (не развивалось) в течение какого-то 
отрезка времени, в течение некоторого времени:

Не и)аз йотд Ыз Нотеи;огк/гот 3 ЫН б уез1еЫау. — Вчера с 3 
до 6 он делал уроки; Шю.г и)еге уои бсхпд аИ Лау 1оп§ Неге? — Что 
вы делали здесь целый день?

Сравните: ТТгеу юеге шогкгпд /гот 2 Ы11 7. — Они работали с 2 
до 7 (процесс). ТНеу и^огке(  ̂/гот 2 Ш 7. — Они работали с 2 до 7 
(факт).

3) Два (или более) действия происходили одновременно,
шЫ1е — пока, в то время как

Му Ьго1Нег юаз и;аМпд ХНе бод шЫ1е I таз дстд зоте тазЫпд. — 
Мой брат выгуливал собаку, пока я занималась стиркой.
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4) Одно действие происходило (Раз1 РгодгеззЩ , развивалось, 
когда произошло другое (Ра5  ̂81тр1е]:

и юазп*^ зпоиппд юкеп (кеу 1Ъе коизе. — Снегопада не 
было (снег не шёл), когда они вышли из дома; Му ра^еп^5 гиеге по^ 
з1еер{тщ уе( юНеп I  сате коте. — Родители ещё не спали, когда 
я пришла домой; Ш 1еп Мшагй саИей те I  юаз Ьгугпд (о йо ту 
кагг. — Когда Эдвард позвонил мне, я пыталась сделать причёску 
(уложить волосы); Не шаз Ьгугпд ип1оск 1ке йоот шкеп гое заги 
Ыт. — Он пытался открыть дверь, когда мы увидели его.

5) Негативная характеристика;
Не гиаз сопз1апИу тоаМпд апй сот рШ пт д  о/ квайаске а11 

1ке ите. — Он постоянно ныл и всё время жаловался на головную 
боль; 8ке шаз сНаШпд оп 1ке ркопе аИ 1ке Нте апй деШпд оп ту 
пеп;е5. — Она всё время болтала по телефону и действовала мне 
на нервы.

ТНе ГиТиге Рго^ззгре  Тете 
Будущее длительное

«+ »  Вспомогательный глагол 1о Ъе в форме будущего времени, 
т.е. шШ Ье + смысловой глагол У-тд: шШ Ье + У -т§ .

Вспомогательный глагол шИ1 присутствует как в отрицательной 
и вопросительной, так и в утвердительной форме.

Ше шШ Ье зНИ з1еерЫд ^ото^гои) а( 7 а.т. — Завтра в 7 утра 
мы ещё будем спать.

« - »  по4 Ье + У-ш8 (ипП по^ = июп^г)
Ткеу юоп*1: Ье Натпд Ьгеак/с1зЬ ^отоггои; а̂  8 о'с1оск, — Они не 

будут завтракать завтра в 8 часов.
« ? »  АКГЬеге) д»гШ + подлежащее + Ье + У-1п8.„?
— ипП уои Ье йогпд РМ ау а̂  6 р.т.? — Что ты будешь 

делать в пятницу в 6 вечера? — I  иЛИ зйЛ Ье июгЫпд а̂  к̂а1: Ите. — 
Я ещё буду работать в это время.

Вопросительно-отрицательная форма выражает удивление: 
1кеу Ье зЫертд а( тШтдЫ? Разве они не будут спать в 

полночь?
Характерные для этого времени слова и словосочетания: а4

11 о*с1оск ^ошогтои; — завтра в И  часов, аЬ пооп — в полдень, 
а^ тШтдН^ — в полночь, ЬНа  ̂тотеп^ — в этот момент, в это 
время, а ( Ыте — в это время, ^иНпд зиттег Но1Шауз — 
во время летних каникул, йиНпд 1:Не ьасаЫоп — во время отпус
ка, ^Не и)Но1е еуетпд — целый вечер, весь вечер, аИ ЬНе шеек — 
всю неделю, аИ йау (отоггош  — весь день завтра = аИ йау 1опд 
(^отоггош), аИ ±НгоидН ^Не т дМ  — всю ночь, зЫИ— ещё, всё ещё, 
уе€ — ещё не, /гот  5 ЫН 7 — с 5 до 7, /гот тотЫ д ЫИ пгдМ — 
с утра до вечера, сопзитНу — постоянно, аП Ыте — всё 
время, гиНИе — пока, в то время как, ,„шНеп ше соте Ноте —
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когда придём домой, ...ш/геп ЕёъиаЫ са11в те — когда Эдвард 
позвонит мне...

1) Это время выражает длительное действие, которое начнётся 
до определённого момента в будущем (фиксированное время), и всё 
ещё будет совершаться в этот момент. Незакончещюе длительное 
действие.

« + »  УоиЧ1 Ъе 1ш1сЫпд ТУ а14 о ‘Ыоск. -~ В 4  часа ты будешь смо
треть телевизор.

«—»  Уои шопЧ Ъе ша с̂}г̂ пд ТУ о1 4 о*с1оск. — В 4 часа ты не бу
дешь смотреть телевизор.

« ? »  ШП уои Ъе и;а1сЫпд ТУа14 оШ ск? — Ты будешь смотреть 
телевизор в 4 часа? — Уез, I  иШ. — Буду. — N0, 1 июп ,̂ — Нет, ие буду.

2) Длительное действие, которое будет совершаться в опреде
лённый отрезок времени (с... до), но не обязательно непрерывно:

ТЬеу и)Ш Ъе деШпд геайу /ог ^Негг епШпсе ехатз т ^ипе апй 
М у .  — В июне и июле они будут готовиться к вступительным 
экзаменам; ТЬеу иЛй Ъе р1ау1пд сЬезз 1Ье юЪо1е етшщ ^отоггош. — 
Завтра весь вечер они будут играть в шахматы; )^е и)опЧ Ъе 
юаХсЫпд ТУ а11 йау 1опд Ьотоггош. — Завтра мы не будем смотреть 
телевизор весь день.

3) Два (или более) действия будут происходить одновременно.
юНИе — пока, в то время как

!!  В придаточных предложениях временя и условия вместо 
будущего используется настоящее, т.е. Рге8еп1 Ргодгезз1ие вместо 
РиШге Ргодгеззгуе,

8Ье иЯиЪе соокгпд, шЫ1е Ьег ЬаЬу ъиШ Ьо еЬоргпд <5 81еер1пд. — 
Она будет готовить, пока ребёнок будет спать; I  гиШ Ъе Ъатпд 
воте з1еер шЫ1е уои аге йптпд. — Я  посплю, пока ты за рулём 
(пока ты ведёшь машину).

4) Одно действие будет происходить (РиШге Ргодгеззгие), разви
ваться, когда/если произойдёт другое (Ргезеп1: ЗгтрЩ.

Н июпЧ Ъе зпоиппд ьиНеп Итеу 1еауе Иге Ьризе. — Снег не будет 
идти, когда они выйдут из дома; Не шИ1 Ье зШ1 Натпд Ъгеак/аз1 
иЯъеп уои аге геайу 1о до. — Он ещё будет завтракать, когда вы бу
дете готовы ехать; 1/Ие гз зЫП з1е€ргпд шИеп уои соте, ьиаке Ыт 
ир. — Если он всё ещё будет спать, когда придёшь — разбуди его.

5) Негативная характеристика (по отношению к будущему):
Н'е юоп*1 еVе  ̂Шке Ыт шИк из апушНеге. Не11 Ье сопз1апИу тоап-

тд апд. сотр1аттд о/ЬеабасНе аИ 1Ъе йте. — Больше вообще нику
да не возьмём его с собой. Он будет постоянно ныть и всё еремя 
жаловаться на головную боль; Гт по1 догпд (о ХЬв тошез шйк Ъег 
апутоге. 8Ье11 Ье с/шШпд оп 1Ие рНопе а 1 1 Ы т е  апй деШпд оп ту 
пегиез. — Больше ие пойду с ней в кино. Она будет всё время бол
тать по телефону и действовать мне на нервы.
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Времена группы Рег/есг. 
Совершённые времена.

ТНе РгезепХ Рёг/ес{ Тепзе 
Настоящее совершённое время

1) Действие, которое уже совершилось и результат его имеется 
в настоящем. Переводится на русский язык глаголом прошедшего 
времени (чаще совершенного вида: что сделал? купил, что (не) сде
лали? (не) отправили).

«+ »: вспомогательный глагол Ьауе или /шз + смысловой глагол в 
3-й форме: Ьауе/Ьаз + Уд.

Вспомогательный глагол присутствует как в отрицательной и 
вопросительной, так и в утвердительной форме.

Краткие формы: I  Иаце (<̂ опе) = Гуе (1опе, и)е Науе йопе = юе'ие 
йопе, уои Науе с1опе = уои'уе йопСу Не Наз с̂ опе = Не'з йопе, е1с.

I  Наье йопе ту Нотеи;огк. — Я сделал уроки; 8Не Наз ЬоидЫ  
пей; зНоез. — Она купила новые туфли.

« - » :  Ьауе/Ьа8 по! +
Краткие формы: I  Науе по  ̂йопе = 1НауепЧ йопе, и̂ е Науе по1 йопе 

= ше НауепЧ йопе, Не Наз по1 йопе = Не Назп'  ̂йопе, е1с.
Не Назп*^ зееп Оеогде зтсе тоттд. — Он не видел Джорджа с 

утра. ТНеу НаVеп’  ̂соте Ноте уе1. — Они ещё не приити домой.
« ? » :  (ШЪа1, Шхеге) кауе/Ьав + подлежащее + Уз-.?
Наре уои зееп Сеогде апуюНеге 1ойау? — Ты сегодня видел где- 

нибудь Джорджа? Шгеге Науе уои Ъееп? — Где вы были? ШигЬ Наз 
зНе йопе 1о Нег На1г? — Что она сделала со своими волосами?

Вопросвтедьно-отрндательная форма выражает удивление; 
Назп'1 Не зепй ХНе 1еПег уе1? — Разве он ещё не отправил письмо?

Характерные для этого времени слова и словосочетания: еуег — 
когда-либо, пеьег — никогда, ^из^ — только что, а1ге€и1у — уже 
(только для утвердительных предложений).

Все эти вьщеленные жирным шрифтом слова любят стоять по
сле вспомогательного глагола, т.е. после Наие/Наз.

уег — уже (используется в вопросах в конце предложения), уеЬ— 
ещё не (в отрицаниях в конце предложения или после по^, Ъе/оге — 
раньше, до этого, 51псе 1997 — с 1997 года, 5<псе 1азЬ уеаг — 
с прошлого года, 51ясе тотгпд — с утра, з1псе 1аз± ГгШау — 
с прошлой пятницы, 51псе и;^п^ег — с зимы, — сегодня, М з
шеек — на этой неделе (не закончившийся, не истекший период 
времени), <Ж5 зиттег — этим летом, ^Н̂ з тот1пд — этим утром, 
гЫ з топ^Н — в этом месяце, 1Н{з уеаг — в этом году, ШШу — не
давно, в последнее время, гесепЫу — недавно, на днях.

«+ »  Нег ЬгоХНег Наз а!геа<1у соте Ноте. — Её брат уже при
шел домой.
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« - »  Нет ЬгогНег казпЧ со те  Уюте уеЬ. — Её брат ещё не при
шёл домой.

«?)> Наз кег ЪгогЪет соте Ноте уе1? — Её брат уже пришёл до
мой? — Уез, Не Наз. — Да, пришёл. — N0, Не Назп*  ̂— Нет, не при
шёл. N01: уе1 — Нет ещё.

ЗНе Назп*1 еа1еп апуШпд згпсе тотгпд. — Она с утра ничего не 
ела; 1Ъе гесехуей 2 1еиегз /гот Ьоп(1оп гесепйу. — Недавно я получил
2 письма из Лондона; ]^е Науе гесехуей оп1у 3 1еИегз ]гот Ыт втсе 
1ое сате Ьаск /гот СЫпа. — С тех пор как мы вернулись из Китая, 
получили от него всего/только 3 письма; ЗНе НазпЧ зрокеп Сег- 
тап/ог а иегу 1опд Ите. — Она очень давно не говорила по-немецки;
I  Наиеп*1: зееп уои Неге Ье/оге. Раньше я тебя здесь не видел; Науе 
уои еиег Неагй М з  зопд? — Ты слышал когда-нибудь эту песню? 
Не Наз пеоег Ъееп Ртапсе. — Он никогда не был во Франции; Гие 
Ьгокеп ту агт. — Я сломал руку; I  те1 Ыт М з  тотгпд. — Я встре
тил его этим утром (утро прошло); Науе о/1еп Ъееп 1Неге. — Мы 
часто там бывали.

2) Если присутствует заинтересованность во времени, а это 
обычно вопросы с Шьеп  ̂ то вместо Ргезеп1 Рефс1 употребляется 
Раз^ 8шр1е:

Сравните: а) Наие уои еиег зееп Еей Здиаге? — ТЬ1 видел когда- 
нибудь Красную Площадь? (вообще). Но: М  уои зее Здиаге 
юНеп уои шеге т Мозсош? — Ты видел Красную Площадь, когда был 
в Москве? (именно когда был в Москве)

б) Шгеге Наз зНе ЪоидЫ 1На1 с1геа(Уй1 Фезз? — Где она купила 
это жуткое платье? Но: Шгеп сйй зНе Ъиу М з  (1геай}и1 йгезз? — 
Когда она купила это жуткое платье?

Тке Рй5  ̂Рег/ес^ Тете 
Прошедшее совершённое

1) Это время ещё называют «предпрошедшее». Это время выра
жает действие, совершившееся до определённого момента в прош
лом. То есть мы имеем 2 (или более) действия, оба они в прошедшем 
времени. Но одно из них совершилось раньше другого. Вот это и бу
дет «предпрошедшее» ̂ ремя: Когда мы пришли туда, Энн уже уехала.

Два действия, оба относятся к прошедшему времени. Но что 
произошло раньше? Сначала Энн уехала (предпрошедшее). Потом 
пришли мы (простое прошедшее).

Итак, Когда мы прииши туда (Раз^ 31тр1е), Энн уже уехала (Раз1: 
Рег/ес1). ]МНеп и)е сате ХНеге Апп Нш1 а\геайу

В этом времени вспомогательный глагол — Най.
«+ »: кад + Уд
« - » :  Ьад по4 + Уд Най поХ = Найп’Х
« ? » :  Ьа<1 + подлежащее + Уз-.?
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Характерные для этого времени слова и словосочетания: Ъу 5 
о^с1оск — к 5 часам, Ьу Заи1Г(1ау — к субботе, Ьу I** о/ 8ер- 
(етЬег — к 1-му сентября, Ьу 1Ъе епй о/ ЬНе юеек/уеаг/топЬН —
к концу недели/года/месяца, Ьу Ыте — к тому времени, 
а1геа<1у — уже (в утверждениях), уе^ — уже (в вопросах), ещё не 
(в отрицаниях), е̂ с.

ТНеу Ьайп*1 ггап5/еггей ХЬе топеу Ьу 4 о'с1оск. — Они не перевели 
деньги к 4~м часам; Не Ъай а1геа(1у соте Ноте Ьу 1Иа1 йте. — Он 
уже пришёл домой к тому времени; Ву 1Ие епй о/ 1Ъе уеаг зИе Ъай 
1еатей Хо зреак РгепсН а ЬИ. — К концу года она научилась немного 
говорить по-французски; ЗНе Ъад. соокей сИппег Ье/оге и>е сате. — 
Она приготовила ужин до того, как мы пришли; Не зИошей те Иге 
саг, ьиЫсН Ыз/аХЬег Ъай ЬоидЫ/ог Ыт. — Он показал мне машину, 
которую ему купил отец.

Сравните: а) А/̂ е̂  Не (ите<2 о̂ 5Г(Не ИдЫ Не е̂̂  ̂ХНе гоот. — После 
того как он выключил свет (^выключив свет), он вышел из ком
наты. б) Не Ы т ей  о̂ 0Г ХИе ИдЫ Ье/оге Не /еД ХНе гоот. — Он выклю
чил свет перед тем как выйти из комнаты. Нет необходимости 
указывать на то, что одно действие предшествовало другому: чере
да последовательных действий (оДег = шкеп).

2) РазХ Рефс1 употребляется с некоторыми наречиями, образуя 
такие структуры:

Ьаг(11у/5сагсе1у + Ра8( РегГес^ ...шЬеп + Раз! 81тр1е 
едва/только... и/как

по зоопег + Рае! РеНес4 ...ав + Рав! 81тр1е не успел... как

Но только в РазХ Рефс1 в утвердительном предложении с такими 
наречиями будет порадок слов вопросительного.

Н̂ е Над.п'1 до1 1о 1Ье зХаНоп юЬеп к Ьедап 1о гат. = НагдХу Ъай 
те доЬ 1о 1Не зШюп тНеп (Не гат Ьедап. — Только мы приехали 
на вокзал, и пошёл дождь; Нагй1у Пай Не еп^е^е^  ̂ХНе Ноизе шНеп 
1Не гат Ьедап. — Едва он вошёл (успел войти) в дом, как начался 
дождь; N0  зоопег Най юе агпуей, аз Не 0̂5̂  1Не кеуз. — Не успели 
мы приехать, как он потерял ключи.

Тке ГиЫге Рег/есТ Тепзе 
Будущее совершённое

1) Это время выражает будущее действие, которое совершит
ся до определённого момента в будущем. Вспомогательный глагол 
зНа11/и;Ш присутствует во всех формах.

«+ »: шШ Ьауе +
ТНеу ипП Науе а1геайу соте Ьаск]гот Сапайа Ьу ХНе епд. о/пехХ 

иоеек. — Они уже вернутся из Канады к концу следующей недели.
« - » :  шШ по! Ьаус + Уд

шШ пог Наие йопе = юоп’Х Наие йопе
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Ву 1Не епй о/ пех1 шеек (Неу ин>п^ Наие соте Ьаск ̂ гот Сапайа 
уе1 — К концу следующей недели они ещё не вернутся из Канады.

«? »: «гШ подлежащее Ьауе Уз...?
Ш и  ^Ьеу каье соте Ьаск ̂ ^от Сагшс^а Ьу 1Ье епд. о/ пех1: шеек 

уеХ? — Они уже вернутся из Канады к концу следующей недели? 
Уез, 1Неу шШ. — Да, вернутся. Но, 1Неу 1ооп '1  — Нет, не вернутся.

Вопросвтельно-отрнцательная форма: )Х^опЧ Игеу Иауе соте 
Ьаск ргот Сапайа уеХ Ьу гЬе епй о/ пех1 шеек? — Разве они ещё не 
вернутся из Канады к концу следующей недели?

Характерные для этого времени слова и словосочетания: 
Ьу 2045 —  к 2045 году, Ьу 5 о*с1оск — к 5 часам, Ьу (пех^) ЗаЫг- 
йау — к (следующей) субботе, Ьу 1Не 25^ о / ОесетЬег — к 25-му 
декабря, Ьу ^Не епй о / М з  сепШгу —  к концу этого столетия, Ьу 
Иге епй о/Иге топ^Н — к концу месяца, Ьу ̂ Не епй о/ пех4 гиеек — 
к концу следующей недели, Ьу ^НаЬ Ыте —  к тому времени, аЬ 
геайу, уег.

2) РгезепХ Рег е̂сХ употребляется для выражения будущего со
вершенного действия в придаточных времени и условия вместо 
РиШге РефсХ: аз зооп аз — как только, аДвг — после того как, 
и;Неп — когда, *1П — до тех пор пока, ипШ — пока не, /̂ — если, 
Ьу ^На  ̂Ите — к тому времени.

П1 до Хо р1ау/ооХЬа1105 500П аз 1иЯ11 Иа^̂ -ёопе Гуе йопе ту Ноте- 
шогк. — Я пойду играть в футбол, как только сделаю уроки; 8НеЧ1 
дгре уои М в  тадагхпе а/кег Ьо^к Нет з1з1:егз Ъаье геай И /гот соVе  ̂
Хо соиег. — Она даст тебе этот журнал, после того как обе её се
стры прочитают его от корки до корки; 1̂ е7/ зХаН еаг1у т 1Ие тот- 
тд аХ 5 а.т. г/ 1Не гаЫ Наз зЬоррей Ьу 1Ъа1 Нте. — Мы отправимся 
рано утром в 5 часов, если дождь к тому времени прекратится.

Но: ЗНе ипП Наие соокей сИппег, Ье/оге Не сотез [РгезепХ 31т- 
р1е) Йоте. — Она приготовит ужин раньше, чем он придёт домой.

Времена группы Рег/ес1Рго§ге551Уе 
(или 1^г/еа Сопйпиоиз)

ТНе Рег/есХ Рго§ге551Ре Тепзез 
Совершённые длительные времена

ТЬе РгезеШ Рег/есХ Рго^гезвгуе Тепзе 
Насто5ицее совершённое длительное время

Это время выражает длительное действие, которое начало со
вершаться в прошлом и всё ещё совершается в настоящее время 
или только что завершилось. Переводится иа русский язык на
стоящим временем. Здесь обычно указывается, как долго совер
шается то или иное действие, т. е. указывается период времени, 
определённый или неопределённый: /ог ап Нош — час, в течение
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часа, /ог 2 Ношз — 2 часа, на протяжении 2 часов, /ог 10 уеагз — на 
протяжении 10 лет, /ог тапу уеагз — много лет, /ог а юеек/топИг — 
неделю/месяц, на протяжении недели/месяца, /ог а 1опд Ите — 
долгое время, долго, 1опд — долго, зтсе уез е̂ с̂^ау — со вчерашнего 
дня, згпсе 5 о'сЬск — с 5 часов, Ноьи 1опд ...? — Как долго...?, Зтсе 
юНеп ...? — С каких пор...?

«+ »: Ьаус/Ьа8 + Ьееп + У-ш^.
Вспомогательный глагол присутствует как в отрицательной и 

вопросительной, так и в утвердительной форме.
Уои НаV€ Ьееп шаШпд/ог (Мз тотеп1:/ог а 1опд йте. — Ты дав

но ждёшь этого момента (начал ждать когда-то в прошлом, ждал 
какое-то время и вот, наконец, дождался только что).

ВНе Наз Ьееп Итпд 1п М з  Ююп/ог 10 уеагз. — Она живёт в 
этом городе уже 10 лет (стала жить здесь 10 лет назад, прожила 
уже 10 лет и продолжает здесь жить).

«—»: Ьауе/Ьав по! + Ьееп +
Не НазпЧ Ьееп шаШпд /ог Сеогде/ог а иегу 1опд Ите. — Он не 

очень долго ждёт Джорджа (ждёт уже некоторое время и продол
жает ждать).

« ? » :  (\711а(,\(ГЬеге) Ьауе/Ьа& + подлежащее + Ьееп + У-1пб ...?
НаVе уои Ьееп шаШпд/ог кегапзьиег 1опд? — Идолго тыждёшь 

её ответа? уои Ьееп ^аШпд аЪоиг/ог зо Ъпд? — О чём
это вы так долго разговариваете? Не Наз а1геайу Ьееп 11г1пктд 
Иггз сир о/ 1еа /ог ап коиг. — Он уже целый час пьёт эту чашку 
чая (всё никак не выпьет). I  каре Ьееп 1оок1пд /ог уои а\1 оуег /ог 
аЬоШ 2 коигз. — Я везде тебя ищу уже часа 2 (и вот нашёл только 
что). Шга1 Ьаие ^Неу Ьееп йотд кеге згпсе еаг1у тоттд? — Что 
они здесь делают с раннего утра? Нош 1опд Наз Не Ьееп Ихппд т 
Оептагк? — Как долго он живёт в Дании? 8ке Наз Ьееп ЬеасЫпд 
ЕпдИзк зтсе 1996. — Она преподаёт английский с 1996 года.

Но: Нош 1опд НаVе уои кпои)п кег? — Как давно ты её знаешь?
Вместо Ргезеп1 Рег/ес1 Ргодгеззше употреблено Ргезепг Рег/ес1, 

потому что глагол кпош не употребляется в Ргодгеззше.
Ш  Науе Ьееп кеге /ог 20 т̂ пи̂ е8 аЬгеайу. — Мы здесь (нахо

димся) уже 20 минут (глагол Ье не употребляется в Рго^е831Уе). 
а Наз Ьееп а 1опд Ыте зтсе I  заш Ыт. — Я  давно его не видел.

Если смысловой глагол у нас один из тех, которые не зшотребля- 
ются в Ргодгеззше, а по смыслу надо употребить его в Ргезеп :̂ Рег/ес1 
Ргодгеззгие, тогда употребляем его Ргезеп1 Рег/ес1.

ТНе Рй5Т Рег/еа Р̂ о§̂ е5$̂ Vе Тепзе 
Прошедшее совершённое длительное

Это время еще называют предпрошедшее длительное. Оно выра
жает длительное действие, которое началось в прошлом ранее ка- 
кого-то другого действия (тоже в прошлом) и всё ещё продолжается
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или только что завершилось. Указывается период времени, в тече
ние которого действие совершалось (см. Ргезеп1 Рет}есХ Р̂ од̂ е55̂ Vё\.

Переводится на русский язык прошедшим временем.
«+»: ка(1 Ьееп + У-ш^.
Вспомогательный глагол Най присутствует как в отрицательной 

и вопросительной, так и в утвердительной формах.
I  Ъай Ьееп ьиогкгпд /ог 3 Ноигз, ьиЬеп ту ЬгоЬЬег сате. — Я  уже

3 часа работал, когда пришёл мой брат.
Пришёл брат — действие в прошедшем времени. А работал я до 

этого, к тому моменту уже 3 часа. То есть за 3 часа до этого начал ра
ботать, поработал уже 3 часа и продолжал работать, когда он пришёл.

Н и^аз 7 р.т. апс1 Не ьиаз 1оо йгей Ьесаизе Не Най Ьееп юогклпд 
зтсе тот1пд. — Было 7 вечера, и он был очень уставшим, потому 
что работал с самого утра; ТНеу /еН уегу Игей аз 1Неу Най Ьееп 
р1ау1пд/оо^Ьа11/ог зеоега! Ноигз. — Они очень устали, так как игра
ли в футбол в течение нескольких часов; ЗНе Най Ьееп з1еер1пд/ог 
7 Ноигз шНеп ше сате. — Она спала уже 7 часов к тому времени, 
как мы вернулись.

«-»>: 1ии1 по* Ьееп + У-1п .̂
«? »: (Шха() Ьад -ь подлежащее Ьееп + У-1п$.

ТЪе ГиТиге Рег/ес^ Рго^55[уе Тепзе 
Будущее совершённое длительное

Это время мало употребляется. Выражает длительное будущее 
действие, которое начнётся ранее другого будущего действия (или 
момента) и всё ещё будет совершаться в момент его наступления. 
Указывается период времени.

«+»: 8Ьа11/ч1  ̂+ Ьауе Ьееп + У-1пе.
I  ипП до 1о Ьей а110. Шгеп уои соте Ьаск Ноте, I  юШ Иауе Ьееп 

&1еер1пд /ог З ог 4 Ноигз. — Я  лягу спать в 10 часов. Когда вы вернё
тесь домой, я буду спать уже часа 3-4 (к тому моменту уже посплю 
часа 3-4 и буду продолжать спать). Ву 1Не 51Н о/Ос1оЬег ьие шШ Наце 
Ьееп 1тпд Неге /ог 20 уеагз. — К 5 октября будет 20 лет как мы 
здесь живём (мы будем жить здесь 20 лет).

Будущее в прошедшем
ГиШге :51тр1е-ш-хЛе-Ра5{

Будущее простое в прошедшем
Выражает будущее действие по отношению к прошедшему мо

менту. Например: Я надеялся (прошедшее), что ты мне поможешь 
(будущее, но относится к прошедшему, т.е. будущее в прошедшем).

81юи1<1/7ои1(1 (по4) + V̂
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Форма зНоиШ используется только для I  и юе: I  зкоиИ = Гй, юе 
зНоиШ = ьие'й. Можно употреблять ьиоиШ для всех лиц.

АсШаЛу I  Ъорей уои юоиЫ Не1р те. Уе5. й'д Ие1р. ТИапкз. — 
Вообще-то я надеялся, что ты мне поможешь] Да, ты, конечно, 
ючень помог». Спасибо; Не кпею Ь̂а̂  зНе юоиЫ геилт гп а ьиеек. — 
Он знал, что она вернётся через неделю; Ше 1НоидЫ: Не ьиоиЫп'  ̂
адгее. — Мы думали, он не согласится.

РиШге Рго^геЫуе- 'ш-гНе-Р^ш 
Будущее длительное в прошедшем

шоиШ (по1) + Ье + У-1п§
Шв згзХег загс! 1ка1 зНе и о̂иШ Ъе шаХсЫпд ТУ аХ 9 р.т. — Его се

стра сказала, что будет смотреть телевизор в 9 вечера; I  ̂ }юидк  ̂
(Неу и)оиШп'1 Ье з1еертд аХ 1Ъа1 Нте. — Я думал, они не будут спать 
в это время.

Гишге Рёг/есЫп-Хке-Р(Ш 
Будущее совершёшюе в прошедшем

\70и1й (по^) + Ьауе +
Му ЪгогНег 1оШ те гНаЬ Ие ьиоиЫ каре раззес! Ыз ехатз Ьу Хке 1з1 

о/ АидизХ. — Мой брат сказал мне, что сдаст экзамены к 1 авгу
ста. Ткеу ьиеге а/гаШ (Хка1) ке шоиЫп'Х кауе соте Ьу 8 а.т. — Они 
боялись, что он не приедет к 8 часам утра.

РиТиге Рег/ес1 Р̂ о§̂ е55̂ Vе~̂ п-̂ ке~РсШ 
Будущее совершёшюе длительное в прошедшем 

шои1д (по4) + Ьате + Ьееп +
Употребляется редко.
Не заЫ Хкаг Ьу Хке 1зХ о/Магск ке шоиЫ кауе Ьееп шогкхпд аХ ХкаХ 

о̂ ^̂ се /ог 7 уеагз. — Он сказал, что к 1 марта будет 7 лет, как он 
работает в этом офисе.
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ТАБЛИЦА НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ
т м с и ь л я  у е к в б

Глагол в 2ШГЛИЙСК0М языке имебт 3 основные формы: 1) инфи^ 
нитив, начальная форма глагола, отвечает на вопрос «что делать?»;
2) простое прошедшее время; 3) причастие прошедшего времени 
{побитый, взятое, рождённая, сломанньсй, упавшие). Следует уточ
нить, что есть 2 вида инфинитива: 1о до — это МгфпШуе, а до — 
Ьаге 1тф.пШуе, «голый* инфинитив, без частицы 1:о (1-я форма гла
гола).

Для чего нужны эти формы? В сочетании с различными вспо
могательными глаголами (в зависимости от лица, времени) они слу
жат для образования других глагольных форм в разных временах.

Глаголы бывают правильные и неправильные. Это зависит от спо
соба образования 2-й и 3-й формы. У правильных глаголов во 2-й 
и 3-й форме просто добавляется окончание -е±  ореп — орепей — 
орепей, 8^ор — 51оррв(1 — згоррей, даИгег — даХЪегей — даХЬвгей,

У неправильных может меняться корневая гласная, конечная 
согласная, или слово полностью изменяется, или, наоборот, остаёт
ся без изменений.

Значекяе
слова 1 форма П форма

(Ра81 81т р 1е)
Ш форма

(Раг11С1р1е II)
возникать, 
появляться 
(вопрос, проблема)

апзе [э'га12] агозе [э'гоиг] алзеп [э'п2п]

будить,
пробуждать,
просыпаться

а\№аке
[э>е1к]

а\Уоке
[э'шоик]
/
[э^ехк!]

а\уоке /  а\уакес1

быть, являться, 
находиться Ье (Ы:)

'шаз [\^эг| 
ед.ч.
^еге (>̂ 3:] 
мн.ч.

Ьееп (Ь1:п]

рождать,
выносить, терпеть

Ьеаг [Ьёэ] 
Ьеаг

Ьоге [Ьэ:] 
Ьоге

Ь о т  [Ьэ-и] 
Ьот(е)

бить(ся), колотить, 
взбивать Ьеа! [Ы:1] Ъеа4 [ЫЛ] Ьеа1еп ['Ы;1п1

становиться Ьесоте
[Ы'клт]

Ьесате
(Ы'кешг] Ьесоте [Ы'клт]

начинать(ся) Ь е^т [Ь1'бш] Ье^ап
[Ы'^аеп) Ье§ип [Ы'елп]

гнуть(ся),
сгибать(ся),
наклоняться

Ьепд Ьеп1 ЬеШ

связывать, 
переплетать книгу) Ьш(1 [Ьаш(1| Ьоипй

[Ьаипс!] Ьоипс!
кусать(ся), 
откусывать, язвить Ы1е [Ьа11] Ы1 [Ь111 ЫПеп ['Ыиг]
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дуть, (Ыо\у ир — 
взлететь на воздух, 
взорваться), цвести

Ыо\у [Ыои] Ыеш (Ыи;] Ыо\уп [Ыоип]

ломать, разбивать, 
нарушать Ьгеак [Ьге1к] Ьгоке [Ьгоик] Ьгокеп 1'Ьгоикэп)

воспитывать, 
вскармливать, 
высиживать 
(нтенцов), разводить 
животных

Ъгеес! |Ьп;с1| Ьгей |Ьгей| Ьгей

приносить, 
привозить, 
приводить (кого-то)

Ьпп§ [Ьпц] Ьгои^Ы [Ьгоп] Ьгои^ЬЕ

строить Ьи11с1 [Ы1с11 Ьи1и Ьи1к
гореть, жечь, 
сжигать Ь и т  [Ьэ:п] Ьигп1: Ьига!

лопаться, 
разрываться, 
прорываться {труба, 
плотина, нарыв)

Ьигзс [Ьэ:з1] ЬигзС Ьигзг

покупать Ьиу [Ьа!] Ьои^Ь! [Ьэ:!] Ьои§Ь1
мочь, уметь сап [кэеп] соиИ (кий) —
бросать, кидать 
(взгляд, тень, якорь} са51 [ка;з1] сазЕ сазг

ловить, улавливать, 
хватать са1сЬ [каг1|| саи^Ы [кэ1:] саи§Ь1:

выбирать сЬоозе [г1и:2] сЬозе [фиг] сЬозеп ('ф и2п|
приходить,
приезжать соше (клт] сате [ке1т| соте [клт]

стоить (денег, 
усилий, жизни) С081 [кэз1] созЕ созЕ

красться, ползти, 
еле передвигать 
ноги, виться (о 
растении)

сгеер (кг1:р] сгер! [кгерЕ] сгер1

резать, отрезать си1 [кл1] си1 си1
иметь дело с с1еа1 [Ш:1] аеаН [с1ек1 йеак
копать, рыть, 
выкапывать сНё [(11ё1 (1и§ [с1л§] йие

делать (1о [йи:] с11с1 [с1М] йопе [с1лп)
тшцить/тян>ть,
рисовать (1га\у |с1гэ:] с1ге\у [йги;] с1га\Vп (йгэ-л]

мечтать, видеть сны йгеаш [с1п:т]
йгеат!: [йгепИ]
йгеатей
[йп:тс1]

с1геат1:
йгеатес!

пить йппк 1с1п1зк] йгапк [йгаедк] йгипк [йглдк]
вести машину, ехать 
в машине за рулём, 
везти в машине

йпуе [с1га1у] с1гоуе [йгоиу] йпуеп ['йпуп]

есть (кушать) еа1; [1:1:] а1е [е1:] еагеп [‘1:1п]
падать Ы \  (Ь:1| ГеИ [Ге1] Га11еп ('Ыэп]
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чувствовать,
ощущать Гее1 [й:1] Геи [Гек] Гек

кормить Геей [й:а| [Гес11 Гей
сражаться, 
бороться, драться [Га11] Гои^Ь!: |Гэ1] Гои̂ Ьи

находить йпс11{аш(1] Гоип(1 -[Гаигк!] Гоипй
летать, лететь Яу [Йа1] Яе^ [Яи;] Яо\Уп [Яоип]
запрещать, не 
позволять ГогЬМ [Гэ'Ыс!] ГогЪаде [Гэ‘Ье1(11 ГогЬШеп [Гэ‘Ыс1п]

забывать Гог^е  ̂[Гэ 2е1] Гог^ое [Гэ Гог^оиеп [Гэ'еэ1:п]
прощать Гог г̂уе [Гэ'§1у] Гог^ауе (Гэ'ёе1у] Гоге1уеп [Гэ'еЦуп]
замораживать,
замерзать
(покрываться льдом) 
(оуег), застывать, 
затвердевать

Ггееге [61:2] Й-02С [Ггоиг] Ггогеп ['Ггоигэп]

получать, 
добираться, (разг. 
понимать, находить, 
брать, приходить, 
приезжать)

ее! (§еЧ 1§р 1̂
§01:
(еоПеп ['8р1п])

давать §1Уе {^V] §ауе |ёе1У) е1уеп ['ё1Уп]
идти, ехать 80 [§ои1 шеп1 ёопе [§эп]
молоть,
перемалывать, 
толочь, растирать 
в порошок, 
разжёвывать, 
вдалбливать; 
точить, шлифовать, 
полировать, зубрить

§ппс1 [ёга1пс1] §гоипс1
ёгаипй] §гоипс1

расти 2Г0\у [§гои] §ге\у [§ги:] ^олуп [§гоип]

вешать Ьапё [Ьзед] Ьипё [Ьлц] Ьип§

иметь, обладать Науе [Н ёсу ] Ьай (Ьэе<1] Ьай
слышать Ьеаг [Ыэ[ Ьеагс! [11э:с1] Неагд
прятать(ся),
скрывать(ся) Ыйе [Ьа1{11 Ыа 1Ыс1] Ый/Ыййеп [Ъ1с1п1

ударить(ся), 
попадать в цель [Ы1] ни Ьк

держать (в руках), 
обнимать
сдерживать, владеть,

Ъо\<Х [ЬоиМ] Ьс1с1 [ЬеМ] ЬеМ

ранить, сделать 
больно, шибить(ся) ЬиП [Ьэ;!] ЬиЛ ЬиП

держать (у себя), (со) 
хранить кеер [к1:р] кер1; [кер!] кер1:

вставать на колени кпее! [т:1| кпек [пе11] кпе!1

знать 1 кпо\у [пои] кпе\у [п]и:]/ 
[пи:] кпоVVп [поип]
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класть, положить, 
возлагать 1ау [1е1| 1а1с1 [1е1с1] 1а1с1

вести, приводить 1еаа [И;с1] 1е<1 [1ес1] 1е(1
прислониться к, 
опереться на, 
облокотиться (оп/ 
аеалпз^), положиться 
на (оп)

1еап [Иш] 1еап1 [1еп1] 
1еапе(1 [и:пс1]

1еап1 |1еп1] 
1еапес1 [И:пс1]

прыгать, скакать, 
перепрыгивать 1еар (Цф] 1еар1: [1ер1:| 1еар1
учить(ся), узнавать 
{что-то новое) 1еагп (13:п| 1еагп1/ 1еатес1 1еагп1/ 1еагпес1

уходить, уезжать, 
покидать,
оставлять, забывать 
(что-то где-то, т.е. 
оставлять)

1еауе [И:у] 1еЛ [1еП1 1еП

одолжить 
(давать взаймы), 
предоставлять, 
оказывать

1еп(1 1еп1 1ет

позволять, 
разрешать, пускать 
(1п)

1е̂  |1е1] 1е1 1е1:

лежать, ложиться Ие [1а1] 1ау [1е1| 1а1п (1е1п|
освешдть, зажигать 
(свечу) [1а1т:1 111 Щ 111

терять, проигрывать 1озе [1и;2] 1оз(; [Ь51] 1о51
делать,
заставлять (+ Ьаге 
1пйп1йуе)

т а к е  [те1к| т а д е  (теМ| тас!е

значить, иметь 
в виду, говорить 
серьёзно

теап  [пй:п| теап ! [теп1] ш е а т

встречать(ся),
знакомиться тее1 [т!:1] те(: [те1] т е !

платить рау 1ре11 ра1с1 [ре1с1] ра1с1
класть, положить, 
поставить ри11ри1] ри{ рис

читать геас! [п:с1] геас! [гее!] геас! [гес!]
ехать, катать, 
скакать на лошади пс1е [га1с1] гос1е [гоис1] г1с!с1еп ['г1с1п]

звенеть, звонить пп§ [гч1 гапе [гаед] гипё [глд]
поднимать(ся),
вставать,
возвышаться

пзе [га12] гозе [гоиг] г1зеп ['п2п1

бежать, бегать, 
ходуть (о 
транспорте)

гип [гАп] гап [гагп] гип (глп]

говорить, сказать * зау [зе!] за1с1 [зес!] 8а1с!
видеть зее [з1:] за\у [зэ:] зееп |з1:п]
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искать (Гог), 
разузнавать, 
предъявлять иск

зеек [з1:к| 8оиеЬ1 [зэ:1] зои^Ы

продавать 8611 [8е1| зоМ [8ои1(1] зо1д
посылать,
отправлять зепд зеп1 зеп!

устанавливать,
расставлять 8е1 зе1 з е !

шить, зашивать, 
пришивать 8е̂ V [8ои| зе\уес1 [зоис!] зе\уп [зоип]

трясти, 
встряхивать, 
качать (головой)

зЬаке [/е1к! зЬоок [/ик] зЬакеп [7е1кэп|

сиять, блестеть, 
светить(ся), блистать зЬше [/аш) зЬопе [/эп] зЬопе

стрелять,
застрелить, делать
ф0'1Ч)СНИМКИ,
снимать фильм

зЬоо1 [[и:1] 8Ьо1 [|э1| з Ь о !

показьшать бЬо\у [|ои1 зЬошес! [|оис1] 8Ьо\га [/оип]
1. п р о ли в ать  (слёзы , 
Кровь)
2. т ер я ть  (волосы , 
ш ер сть, з ^ ы ,  
листья )
3. сбрасывать 
(одежду, кожу)
4. излучать, 
распространять 
свет, тепло)

зЬед зЬес! зЬе<1

закрывать,
захлопывать 8Ьи1 [/л1] зЬи1 зНи1

петь 81ПЙ |811}] з а п ё  [заед] з и п §  [ЗА1]]

впитываться, 
тонуть (о корабле, 
лодке), погружаться, 
снижаться

зшк [зхцк] запк [зае^к] зипк [злдк]

сидеть,
присаживаться 
((̂ О̂VП оп)

311 [зИ] з а ! [зае1] за!:

спать з1еер [8И:р] з1ер1; [з1ер1:1 з1ер{
вышвырнуть (ои1), 
вешать через плечо 8Ип§ [зИд] з1ипё [з1л1]] з1ипб

сеять, засевать 50>у [зои] 80\усс1 [зоид] зо\ш  [зоип|
говорить, 
произносить речь зреак [8р1;к] зроке [зроик) зрокеп ['зроикэп)
писать или 
произносить по 
буквам

зреП [эре!] 8ре11 /зре11е4 зрей /зреНед

проводить (время) 
/  тратить (деньги, 
время, силы) (оп)

зрепс! зреШ зреп1
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разливать(ся),
проливать(ся),
рассыпать(ся)

зрШ зрШ /зрШес! ЗрШ /зрШес1

вертеть{ся), 
крутить(ся}, прясть, 
плести

8 р т  (8рш| зрап [зраеп]/ 
зрип зрип [зрлп]

плевать{ся), 
фыркать, трещать, 
шипеть (об огне)

зри [зрк] зра! [зрае1] зра!

раскалываться,
разбиваться,
расщепляться,
трескаться,
разделить(ся) (1п1о 3
§гоирз)

зрИг [зрИ̂ ] зрЩ зрИ1

расстилать(ся), 
развернуть (флаг), 
протянуть (руки), 
распространять, 
разбрасывать, 
размазывать, 
намазывать, 
простираться

зргеас! [зргес!] зргеас! зргеай

прыгать,
подскакивать зрппё [зргч! зргап§ [зргаег]] зргип^ 1зр^Л1з]

портить(ся),
баловать зроИ зро111 /зроПес! зроИ!/зроПей [й]

стоять, вставать 
(ир), терпеть, 
выносить

З1апс1 [з1эеп(̂ ] 3100(1 [зШс!] 3100(1

воровать, красть зСеа] [311:1) з1о1е [з1ои1] з1о1еп ['з1ои1эп]
втыкать, 
вонзать; торчать 
(ои(:); колоть; 
совать (разг,); 
приклеить(ся), 
липнуть, пристать; 
придерживаться 
(1о); застрять, 
увязн>ть; терпеть, 
выдерживать (разг)

зиск [зИк] зГиск [з1лк] зШск

жалить, терзать, 
уязвлять з11пе [511Ч| зШпй [з^лц] 81ип§

вонять, смердеть зипк 151й]к| 51апк [зсаецк] 
зШпк |з1Л1]к1 зШпк [81лдк]

идти широким 
шагом, перешагнуть 
(асгозз, оусг)

з1:г1с1е [81га]с1] з1го(1е [з1гоис1] з1п(1с1еп ['з1п(1п]

ударять (0 молнии), 
бить (о часах), 
поражать

згпке [з1га1к] з1гиск [з1:глк] з1гиск

мести, подметать 5\Vеер [з\ла:р1 зшер! [зшер!] з\уер1
клясться, ручаться 
(а1 зтЬ) 8̂VеаI■ [з\уеэ] з\У0ге [з̂ Vэ:] 8\У0ГП [3\УЭ31]
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плавать задат [ з т т ] з ^ а т  [з\уает| зш ит [зшлт]
качать{ся),
размахивать,
подвешивать

3\УШ2 [ЗШ1]] з\шп2 [злулд] з т ш ё

брать, относить/ 
отвозить/отводить 1аке [1е1к1 1оок [Шк] 1акеп [Че1кэп)

учить, обучать, 
преподавать 1еасЬ (и:1Л 1аи§Ь1 [Ь.1] 1аи§Ы

рвать(ся), отрывать 1еаг [1еэ] гоге [й;] 1 о т  [Ьа1]
говорить, (рас) 
сказать 1еЦ [1:е11 1о1(1 [1ои1д] ю и

думать, считать/ 
полагать и^шк (61дк| 1ЬоиеЬ1 [03.1:1 Шои^Ь!

бросать,
выбрасывать (ашау) 111го\у [0гои] 1Ьге\у [0ги:] 1Ьгошп [Огоип]

понимать ипс1еГ81ап(1
(лпдэ'81аеп(11

ипдегзюос!
[лпйэ'зшс!]

ипйсг81оос1

просыпаться (ир), 
будить (ир), 
пробуждать, 
опомниться

\уаке (\уе1к) шоке шоик] 
шакед [\̂ е1к(]

шокеп ['шоикэп] 
шакед

носить (одежду, 
обувь, очки, усы), 
быть одетым 
в, изнашивать, 
изнурять

\уеаг [шеэ] шоге 1\то:) ш о т  [\уэ:п]

ткать, плести, 
сплетать, (разг. 
сочинять)

шеауе [\у1:у] шоуе (\уоиу] шоуеп ('шоиуэп]

выигрывать,
побеждать ш п [шп] шоп [шли] шоп

наматывать(ся), 
виться, 
обвивать(ся), 
заводить (часы, 
игрушку (ир))

[шашд] шоипс! [шаипс!] шоипс!

писать 1т 1е [га11] шго1е [гои*;] шпПсп ('п1п]

93



Содержание
Имя существительное ТНе Моип......................................................... 3

Способы образования множественного числа существительных....5
Притяжательный падеж существительных
ТНе Роззеззгое Сазе........................................................................9
Артикль ТНе Аг1(с1е.......................................................................11

Местоимения Ргопоипз....................................................................18
Личные местоимения Регзопа! Ргопоипз.......................................18
Объектные местоимения или
личные местоимения в объектном падеже...................................18
Указательные местоимения Оетопз1гаиуе Ргопоипз..................... 18
Притяжательные местоимения Роззеззше Ргопоипз..................... 19
Неопределённые местоимения 5оте, апу и отрицание по ...........20
Возвратные местоимения Не/1ех1уе Ргопоипз................................23
Взаимные местоимения ЕеаргосЫ Ргопоипз.................................24
Вопросительные местоимения МеггодаНие Ргопоипз................... 24
Относительные местоимения Ке1аИуе Ргопоипз............................ 24
Местоимения еасНи ерегу........................................................... 25
Местоимение а11 (весь, вся, все, все) ............................................25
Местоимение о1Нег (апо^ке )̂......................................................... 26
Местоимение опе......................................................................... 26
Местоимение Ьо̂ /т (оба, обе) ........................................................ 27
епНег/пеИНег............................................................................... 28
Местоимение И............................................................................ 29

Имя прилагательное ТНеАс1]€сИуе .................................................. 30
Степени сравнения имён прилагательных
Оедгеез о/ Сотрапзоп .................................................................33

Наречие ТНе АйиегЪ........................................................................37
Имя числительное ТНе Митега!........................................................ 40
Предлоги Р^ерозПюпз.......................................................................43

Предлоги падежа........................................................................ 43
Предлоги и наречия места........................................................... 45
Предлоги времени........................................................................47
Предлоги и наречия направления........................... ....................50

Вводная конструкция ТНеге гз/аге.................................................. 54
Типы вопросов............................................................................... 55
Глагол ТНе УегЬ .............................................................................. 61

Общие сведения о глаголе............................................................61
Глагол Го Ъе (быть, являться, находиться).....................................61
Глагол (о Наие (иметь, обладать)................................................... 64
Употребление времён Тепзез....................................................... 66
Употребление времён 81тр1е (1п(1е]1т1е)........................................66
Времена группы Ргодгеззгие (СопИпиоиз). Длительные времена....73
Времена группы Рег/ес1 Совершённые времена...........................80
Времена группы Рег/ес1 Ргодгеззше (или Рег/ес1 СоШтиоиз) .........83

ТНе Рефс1 Ргодгеззхье Тепзез. Совершённые длительные
времена................................................................................... 83
Ригиге-т-1Не-Раз1 Будущее в прошедшем ................................85

Таблица неправильных глаголов. 1ггеди1аг иегЬз..............................87

94



Серия ♦Библиотека школьника»

Грицай Елена Алексеевна

ШПАРГАЛКА 
по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Ответственные редакторы О. Морозова, Я . Калиничева 
Технический редактор Г. Логвинова

Подписано в печать 30.11.2011.
Формат 84x108/32. Бум. типографская. 

Гарнитура 8сЬоо1. Печать офсетная. Уел. п. л. 16,8- 
Тираж 3000 экз. Зак. № 658.

ООО ♦ Феникс 
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80

Отпечатано с готовых диапозитивов в ЗАО «Книга» 
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 57

Качество печати соответствует предоставленным диапозитивам.


