
группа Л-230911 

1. Изучить теоретический материал занятия (записать основные понятия). 

2. Выполнить письменно в рабочей тетради практическую часть занятия. 

3. Выполненную работу (фото) направить на адрес электронной почты 

elena.ganovicheva@mail.ru  в срок до 10.00  21 ноября. 

 

Тема: «Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Грамматические категории имени существительного: род, число, падеж. 

Склонение имен существительных» 

 

1. Изучение нового материала 

Морфология — раздел языкознания, изучающий части речи и их 

грамматические признаки. Морфология и синтаксис составляют грамматику. 

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

признаков. 

В современном русском языке различаются самостоятельные 

(знаменательные) части речи и служебные (незнаменательные). 

Самостоятельные части речи Служебные части речи Нет группы 

называют предметы, качества 

или свойства, количество, 

действие или состояние, либо 

указывают на них 

лишены номинативной 

(назывной) функции 
  

1) имеют самостоятельные 

лексические и грамматические 

значения,  

2) отвечают на вопросы  

3) в предложении выступают в 

роли главных или 

второстепенных членов 

предложения. 

1) служат средством выражения 

отношений и связей между 

словами и предложениями  

2) передают смысловые и 

эмоциональные оттенки 

значений, выраженных 

самостоятельными частями 

речи 

 

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Имя числительное  

Местоимение  

Глагол  

Причастие  

Деепричастие  

Наречие 

Предлоги  

Союзы  

Частицы 

Междометия 

Высказывание состоит из отдельных понятий, связанных в единую 

мысль. Подобным же образом строится и фраза: одни из слов в фразе 

обозначают самостоятельные понятия – это знаменательные слова; другие 

же только выражают отношения между понятиями и служат для того, чтобы 

устанавливать различного рода связи между знаменательными словами, – 

это незнаменательные или служебные слова. 

Сегодня мы начнем повторение самостоятельной части речи – имя 

существительное. 
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Имя существительное как часть речи включает в себя слова с 

предметным значением в широком смысле (стол, окно, липа, люди, счастье, 

мужество, красота и т. д.). Имя существительное отвечает на 

вопросы: кто? или что? (кого? чего? и т. д.). 

Именам существительным присущи следующие постоянные 

признаки: отнесенность к определённому лексико-грамматическому 

разряду:(нарицательные/собственные, одушевлённые/неодушевлённые, 

конкретные/отвлечённые/собирательные/вещественные), род, склонение. 

К непостоянным признакам относятся падеж и число. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных 

1) Собственные и нарицательные существительные: 

- нарицательные имена существительныеслужат обобщёнными 

наименованиями предметов: страна, река, имя, город, тетрадь, стул, торт 

и т.д.; 

- собственные имена существительныеобозначают конкретные предметы, 

выделяя их из ряда однородных: 

1) личные имена, фамилии, прозвища (Анна, Петров, Александр 

Сергеевич Пушкин); 

2) клички животных (Тузик, Бурёнка); 

3) астрономические, географические названия (Венера, Байкал); 

4) заголовки произведений литературы, искусства, науки («Юность», 

«Комсомольская правда»); 

5) названия исторических событий, периодов, общественно-политических 

явлений (Октябрь, 1 Мая, Ренессанс); 

6) названия магазинов, кафе, театров, кинотеатров, учреждений 

(кинотеатр «Мир», кафе «Снежинка»); 

7) сорта и марки различных предметов (автомобиль «Жигули», торт 

«Птичье молоко»). 

2) Одушевленные и неодушевленные имена существительные: 

Лексически, т.е. с учётом обозначения объектов живой природы, 

одушевленные существительные обозначают лица и живые существа 

(человек, Вера, корова), а неодушевленные – предметы и явления реальной 

действительности, не причисляемые к живой природе (кровать, хлеб).  

Полностью отождествлять понятия одушевлённого/неодушевлённого 

существительного и понятия живого/неживого в природе нельзя. В 

современном русском языке вопреки биологическим представлениям о 

живой и неживой природе одушевлёнными являются: 

1) слова мертвец, покойник, кукла (игрушка), матрёшка, марионетка, 

адресат; 



2) названия некоторых карточных фигур и карточных терминов: король, 

дама, валет, туз, козырь; 

3) названия некоторых шахматных фигур: король, слон, конь, ферзь; 

4) существительные среднего рода на -ище, обозначающие сказочных 

персонажей: чудовище, страшилище; 

5) существительные в переносном значении (метафорический перенос с 

неживого предмета на живой): тюфяк («матрас», неодуш.) — тюфяк (перен. 

«мягкотелый человек», одуш.); при обратном переносе существительные 

сохраняют категорию одушевлённости, например: змей («змея», одуш.) — 

(воздушный) змей («игрушка», одуш.). 

Неодушевлёнными являются: 

1) слова народ, толпа, войско, стая и нек. др.; 

2) слово персонаж и иск. др.; 

3) названия микроорганизмов: микроб, бактерия и т. д., а также 

слова эмбрион, куколка, личинка и т. п. 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые различаются 

не только по смыслу (семантикой), но и по форме множественного числа 

винительного падежа. 

У одушевлённых существительных форма винительного падежа 

совпадает с родительным падежом,  

у неодушевлённых — форма винительного падежа — с именительным. 

Одушевлённые 

(В. = Р.) 

Неодушевленные 

(В. = И.) 

м. р., ж. р., ср. р. 

И. красивые кони, утки, животные 

Р. красивых коней, уток, животных 

В. красивых коней, уток, животных 

м. р., ж. р., ср. р. 

И. красивые столы, розы, окна 

Р. красивых столов, роз, окон 

В. красивые столы, розы, окна 

 

3) конкретные, отвлеченные, собирательные, вещественные: 

- Конкретные существительные обозначают конкретные предметы и 

явления действительности, которые подлежат счету (заяц, гроза, лампа).  

Их грамматическая особенность состоит в том, что они изменяются по 

числам (дом – дома, повар – повара). 

Исключения: конкретные существительные, употребляющиеся только в 

форме множественного числа (брюки, ножницы, перилла), или только в 

форме единственного числа (пальто, кофе). 

 



- Отвлеченные существительные (абстрактные) называют отвлеченные 

понятия, действия, признаки, состояния, свойства и т.д. 

Как правило, они имеют форму только ед. ч.: радость,смех, белизна, 

синева, бег, дрожь, учеба, красота).  

С грамматической точки зрения характеризуются тем, что не изменяются 

по числам. Они употребляются или только в единственном числе (их 

большинство): смех, слава, эгоизм, или только во множественном 

(переговоры, хлопоты, каникулы). 

- Вещественные существительные обозначают вещества или 

однородную по составу массу:  

– химические элементы, соединения (сера, водород, соль); 

– сельскохозяйственные культуры (горох, рожь, алыча, смородина); 

– лекарства (аспирин, валерьянка); 

– пищевые продукты, корма (молоко, масло, говядина, сено); 

– различные виды сырья, стройматериалы, ткани (нефть, хлопок, бязь). 

Вещественные существительные имеют отличительные грамматические 

свойства: 

1) поддаются измерению, но не счету;сочетаются со словами, 

обозначающими меру (тонна зерна, пачка масла); 

2) употребляются, как правило, только в форме одного числа: либо только 

единственного (тесто, солома), либо реже только множественного 

(опилки, консервы); 

3) могут иметь форму множественного числа, которая обозначает не 

множество предметов, а сорта или сплошную массу веществ 

(смазочные масла, минеральные воды); 

- Собирательные существительные обозначают совокупность 

однородных предметов или лиц как одно неделимое целое 

(молодежь,детвора, тряпьё, листва).  

Выделяются тематические группы – слова, обозначающие совокупность: 

1) лиц (знать, профессура); 

2) животных (мошкара, вороньё); 

3) растений (ельник, ивняк); 

4) предметов (аппаратура, хлам). 

Важнейшими грамматическими признаками являются: 

1) неизменяемость по числам, наличие у них только формы 

единственного числа. 

4) Род имен существительных 

Существительные относятся к одному из трех родов: 

1)  мужской род — праздник, край, конь, герой, домище, юноша; 

2)  женский род — река, неделя, вишня, радость, горошина, Нева, дочь; 

3)  средний род — село, ружье, дитя, насекомое, чудовище. 



Следует также учитывать, что у существительных, не имеющих 

формы ед. числа, род определить нельзя: слово опилки употребляется 

только во мн. числе, поэтому категория рода у этого существительного 

отсутствует. 

Некоторые существительные с окончаниями -а(-я) относятся к 

мужскому роду, если обозначают лиц мужского пола, или к женскому роду, 

если обозначают лиц женского пола. Это существительные общего рода: 

работяга, молодчина, плакса, непоседа, выскочка, коллега, сластена, 

забияка. 

 

Трудные случаи употребления имен существительных 

1. Род несклоняемых существительных иноязычного происхождения 

определяется следующим образом: 

а) подавляющее большинство несклоняемых неодушевленных 

существительных относится к среднему роду (шерстяное кашне, 

позолоченное пенсне, строгое жюри). 

Исключением являются существительные, род которых определяется 

родом близких по значению русских слов:  

салями – ж. р. (колбаса),  

сулугуни – м. р. (сыр), 

эсперанто – м. р. (язык), 

авеню – ж. р. (улица), 

пенальти – м. р. (штрафной удар) и некоторые другие; 

б) существительные, обозначающие животных, птиц, 

относятся к мужскому роду (маленький пони, австралийский кенгуру); 

в) род несклоняемых существительных, обозначающих географические 

названия, а также зарубежные печатные издания, определяется по родовому 

наименованию – река, город, страна, газета и т. п.  

(далекая Чили – страна,  

современный Хельсинки – город, 

солнечный Капри – остров,  

полноводная Миссисипи – река,  

"Таймс" напечатал… – журнал,  

"Фигаро" опубликовала… – газета). 

2. Нередко вызывает затруднение и определение рода 

некоторых склоняемых существительных. Запомните слова: 

мужского рода женского рода 

тюль                мозоль 

шампунь          туфля 

банкнот            тапка 

рельс                 плацкарта 

толь                  бакенбарда 

лебедь               прорубь 

3. Род аббревиатур определяется по ведущему слову составного 

наименования:  

МГУ (университет) объявил прием,  

Братская ГЭС (станция),  



зарубежные СМИ (средства) 

Исключения:МИД, ТАСС, вуз– слова мужского рода. 

4. Существительные, обозначающие лиц по профессии, должности, 

ученому или воинскому званию, являются словами мужского рода, даже 

обозначая лиц женского пола(наш депутат Иванова,опытный врач 

Соколова, главный менеджер Ирина Петровна).  

5) Число имен существительных 

Имена существительные употребляются в единственном числе, когда 

речь идет об одном предмете (вещь, коллекция, колос, край, санаторий, 

стекло, ущелье), и во множественном числе, когда имеется в виду несколько 

предметов (вещи, коллекции, колосья, края, санатории, стекла, ущелья). 

Некоторые имена существительные употребляются или только в 

единственном (радость, серебро, листва), или только во множественном 

числе (каникулы, сливки, шахматы). 

6)Склонение существительных.  

Изменение слов по падежам называется склонением.  

К первому склонению относятся имена существительные женского 

рода с окончанием -а(-я) в им. падеже ед. числа (работа, земля, экскурсия), а 

также существительные мужского рода, обозначающие людей, с теми же 

окончаниями (юноша, дядя, Ваня). 

Ко второму склонению относятся имена существительные мужского 

рода с нулевым окончанием (берег, день, край), а также с окончаниями -о, -е 

(домишко, домище) и среднего рода с окончаниями -о, -е в им. падеже ед. 

числа (слово, здание, здоровье). 

К третьему склонению относятся имена существительные женского 

рода с нулевым окончанием в им. падеже ед. числа (рожь, мышьи, мысль, 

радость). 

Разносклоняемые имена существительные 

Десять существительных среднего рода на -мя (бремя, время, вымя, 

знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя и темя) и существительное 

мужского рода путь в родительном, дательном и предложном падежах в ед. 

числе имеют окончания существительных 3-го склонения -и: к знамени, нет 

времени, в пламени, в пути, а в творительном падеже принимают окончания 

существительных 2-го склонения -ем (ём):  на знамени (п. п.), знаменем (т. 

п.), путём (т. п.). 

У существительных на -мя в родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах в единственном числе и во всех падежах во 

множественном числе к корню прибавляется формообразующий суффикс -

ей- ( -ён):  знамени — знамён, имени — имён. В словах семя, стремя в 

родительном падеже мн. числа к корню прибавляется суффикс ян-: семян, 

стремян. 

Существительное путь во всех падежах, кроме творительного, 

склоняется по 3-му склонению (ср. ночь), в творительном — по 1-му 

склонению (ср. конь). 

7) Морфологический разбор имени существительного 

Порядок разбора 

1. Часть речи. 

2. Начальная форма (им. п., ед. ч.). 



3. Постоянные признаки: 

а) собственное или нарицательное; 

б) одушевлённое или неодушевлённое; 

в) конкретное, отвлечённое, собирательное, вещественное; 

г) род (мужской, женский, средний, общий); 

д) склонение. 

4. Непостоянные признаки: 

а) падеж; 

б) число. 

5. Функция в предложении. 

Образец разбора 

Отговорила роща золотая... (С. Есенин) 

1. Роща — имя существительное, так как обозначает предмет и отвечает на 

вопрос что? 

2. Начальная форма — роща. 

3. Постоянные признаки: 

а) нарицательное; 

б) неодушевлённое; 

в) конкретное; 

г) ж. р.; 

д) 1-е скл. 

4. Непостоянные признаки: 

а) им. п.; 

б) ед. ч. 

5. В предложении является подлежащим. 

2. Практическая часть 

1) Установите к какому лексико-грамматическому разряду 

(конкретные, отвлечённые, собирательные, вещественные) относятся 

имена существительные:  

Оружие, учительство,стекло, дочь, шофер, сон, гусь, автомобиль, грязь, 

золото, сталь, ситец, анальгин, пыль, поголовье, орешник, ножницы, 

пролетариат, радость, бег, кукуруза, мужество. 

2) Установите к какой категории (одушевленные, 

неодушевленные) относятся имена существительные:  

Брат, Петр, автомобиль, дерево, страшилище, кукла, валет, покойник, 

медведь, козырь, мертвец, карась. 

3)  Установите к какому роду относятся имена существительные:  

Жадина, фойе, гризли, коллега, меню, иваси, Миссисипи, Тбилиси, 

заявление, фамилия, расписание, материя, доктор, сирота, ООН, домище, 

тюль, стремя, умница, именины, толь, кофе, шампунь, НГУ, дробь, счастье, 

мозоль, леди, мистер. 

4)  Установите к какому типу склонения относятся имена 

существительные:  

Лилия,город, исследователь, пламя, ночь, время, поведение, лекция, 

химик, помощь, имя. 


