
Части речи



Имя существительное
 Имя существительное – хлеб языка. 

 Л.В. Успенский
 Имя существительное – самостоятельная часть речи, 
которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? 
что? (кого? чего? кому? чему? и др.)

 Общее грамматическое значение существительного – это 
значение предмета. Предметом в грамматике называется 
все то, о чем можно спросить: это кто? или это что?



Морфологические признаки 
существительных
 Морфологические признаки существительных – род, число, 
падеж, склонение.

 Имена существительные принадлежат к одному из трёх родов – 
мужскому, женскому или среднему, но не изменяются по родам: отец, 
мир (м. р.), сестра, страна (ж. р.), государство, море (ср. р.).

 Существительные изменяются по числам (брат – братья, книга – 
книги, озеро – озёра) и падежам (грач, грача, грачу, грача, грачом, (о) 
граче). 

 Таким образом, существительные имеют род и изменяются по числам 
и падежам – склоняются. 



 Начальной формой 
существительного является 
именительный падеж единственного 
числа!



Синтаксические признаки имён 
существительных
 Синтаксические признаки имен 
существительных – в предложении 
существительное является чаще всего 
подлежащим, дополнением или 
обстоятельством. 



 Существительные могут распространяться 
прилагательными и другими существительными в 
косвенных падежах. При этом образуются словосочетания с 
существительными в роли главного слова: весеннее 
солнышко; в ожидании каникул. 



Вывод
 Имя существительное – самостоятельная часть речи, 
которая: 

1) обозначает предмет в широком смысле слова и отвечает 
на вопросы кто? или что?; 

2) имеет грамматические признаки: склонение, род, число, 
падеж и др.;

3) изменяется по падежам и числам;

4) в предложении обычно является подлежащим, 
дополнением или обстоятельством. 



Нарицательные и собственные 
имена существительные
 Существительные делятся на нарицательные и собственные. 

 Имена существительные называют различные предметы: дерево, 
мальчик, город, книга, река, океан и т.п. Одинаковые, однородные 
предметы называются одним словом, несмотря на то что эти 
предметы могут отличаться друг от друга. Так, словом книга 
называются все книги, хотя сами книги могут отличаться друг от друга 
содержанием, размерами. 

 Словом стол называются все столы, какие бы они ни были: и 
письменный, и обеденный, и кухонный, и операционный и т.п.

 Существительные, называющие однородные предметы, являются 
нарицательными: ученик, учебник, страна, лес и т.п. 



 Чтобы из всей группы однородных предметов выделить 
какой-то отдельный предмет, ему дают специальное 
название. Например, самую большую реку, впадающую в 
Азовское море, назвали Дон. Самая большая река в 
европейской части нашей страны называется Волга. 
Каждый человек имеет своё собственное имя, отчество и 
фамилию, которые служат для того, чтобы из массы людей 
выделить этого человека. 

 Существительные, называющие единичные 
(индивидуальные) предметы, являются собственными: 
Псков, Волга, Мария, Андрей, Каштанка и т.п. 



 Имена существительные могут состоять из одного слова 
(Таганрог, Енисей, Сергей) или из нескольких слов (Михаил 
Юрьевич Лермонтов). В предложении такие сочетания 
выступают как один член предложения. 

 Собственными именами существительными являются 
имена, отчества, фамилии людей, клички животных, 
названия городов, рек, гор (географические названия), 
названия (заглавия) книг, картин, кинофильмов, спектаклей, 
кораблей, поездов, различных организаций, исторических 
событий и т.д.



Правописание имен 
собственных
 Имена собственные пишутся с большой буквы: Москва, 
Азовское море, Антон Павлович Чехов. 

 Названия (заглавия) книг, газет, журналов, кинофильмов, 
кораблей, поездов и т.п., кроме того, выделяются 
кавычками: мультфильм «Трое из Простоквашино», снятый 
по повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот»; 
книга «Дикая собака Динго…»; теплоход «Василий Суриков» 
и др. 



Одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные
 Существительные делятся на одушевленные и 
неодушевленные. 

 Одушевленные существительные называют предметы 
живой природы, к ним задается вопрос кто?: дедушка, брат, 
актёр, кошка, щенок, соловей, ящерица, щука, муха, червяк. 

 Неодушевленные существительные называют предметы 
неживой природы, к ним задаётся вопрос что?: город, 
здание, камень, вода, мыло, смех, горизонт. 



 Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные различаются не только по значению, но и 
по форме винительного падежа: у одушевленных 
существительных форма вин. п. мн. ч. одинакова с формой 
род. п. мн. ч. 

 Сравните: одушевленные – вижу кого? – птиц (так же, как 
род.п.); неодушевленные – вижу что? – деревья (так же, как 
им. п.)



 В произведениях художественной литературы (особенно часто в 
баснях и сказках) предметы неживой природы могут наделяться 
свойствами живых существ. Они ходят, разговаривают, 
радуются, плачут и т.п., например: Вдруг из маминой спальни, 
кривоногий и хромой, выбегает умывальник и качает головой. 
(К.Чуковский) 

 В этом предложении к существительному умывальник задаём 
вопрос к т о? Неодушевленное существительное умывальник 
употребляется как одушевленное. Такой прием называется 
олицетворением. 



Род имён существительных
 Существительные имеют три рода: мужской, женский и 
средний. Имя существительное по родам не изменяется. 

 Род существительного можно определить, поставив к 
существительному слово мой (м.р.), моя (ж.р.) и моё (ср.р.): 
мой товарищ, путь картофель; моя столица, фамилия, 
прорубь; моё яблоко, желание, здоровье, имя. 



 Кроме того, у некоторых существительных можно 
определить род по значению слова, так как одни слова 
называют людей и животных мужского пола, а другие – 
женского. 

 Сравните:

 Отец, дедушка, брат, лев, баран, петух – м.р.,

 Мать, бабушка, сестра, львица, овца – ж.р.



 Особую группу образуют существительные общего рода, 
которые могут обозначать людей и мужского, и женского 
рода: сирота, плакса, неряха, грязнуля, разиня. В 
предложении они выступают как существительные то 
мужского, то женского рода: Какой ты неряха! (о мальчике) – 
Какая ты неряха! (о девочке); Ах ты, мой плакса! – Ах ты, 
моя плакса! 

 Неизменяемые заимствованные существительные, 
обозначающие предметы неживой природы, – среднего 
рода: ситро, пепси, метро, кафе и др. 



 Формы рода имён существительных выполняют и 
синтаксическую работу: они помогают связывать слова друг 
с другом, указывая, какую форму рода должны иметь 
зависящие от них прилагательные и глаголы: Наступила 
холодная зима. Потемнело ясное небо. 



Число имени существительного
 Существительные имеют два числа – единственное и 
множественное. 

 Существительные в форме единственного числа 
обозначают один предмет, в форме множественного числа – 
много, несколько предметов: книга – книги, птица – птицы. 

 По числам изменяются конкретные существительные. 
Изменение по числам передается с помощью окончаний: 
месяц – месяцы, договор – договоры, порт – порты, торт – 
торты.  


