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Тема. Самостоятельные части 
речи



       Цели  занятия:

   - повторить основные теоретические 
сведения об именах существительных, 
прилагательных, числительных и 
местоимениях как о частях речи;
 - совершенствовать навыки правописания 
имён существительных, прилагательных, 
числительных и местоимений;
- развивать  чувство слова и языковое чутьё;
- повышать культуру речи.



Задачи:
■ -  уметь находить в тексте имена существительные, 

прилагательные, числительные и местоимения, 
объяснять их значение;

■ - правильно образовывать формы слов имён 
существительных, прилагательных, числительных и 
местоимений  и употреблять их в разных типах 
контекстов;

■ - не допускать ошибок при употреблении и написании 
грамматических форм имён существительных, 
прилагательных, числительных и местоимений.

■  



Сформировать компетенции:

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности
ОК.5. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.



          ОЦЕНКА ЗНАНИЙ

   Знания будут оцениваться на каждом этапе 
урока в соответствии с критериальными 
показателями рейтинговой системы оценки 
качества знаний. Оценка будет 
выставляться по двум основным 
направлениям:

■ - оценка уровня освоения темы;
■ - оценка освоения компетенции



      Критерии оценки освоения 
дисциплины

Направ-
ления 

Критерии 

2 этап
/баллов/ 

3 этап 
/баллов/ 

4 этап 
/баллов/ 

ДЗ
/баллов/ 

Посеща-
емость 
/баллов/ 

Общая 
оценка 
/баллов/     

Оценка 
уровня 

освоения 
темы 

1,0 0,5 0,5 3,0 0,5 5,5

Оценка 
освоения 
компетен

ций 

1,0 0,5 0,5 3,0 0,5 5,5



2 этап- выполнение работ на повторение 
материалов прошлых уроков;
3 этап – выполнение заданий преподавателя в 
период объяснения нового материала;
4 – выполнение заданий преподавателя в 
период закрепления новой темы;
ДЗ – выполнение домашнего  задания, ведение 
тетради;
Посещаемость  и работа на уроке
Индивидуальный проект – до  20 баллов
Творческие работы – 1,0 балла

Комментарий:



План проведения  занятия

■ Повторение и обобщение изученного материала.
■Имя существительное и его грамматические признаки
■Имя прилагательное и его грамматические признаки
■Имя числительное и его грамматические признаки
■Местоимение и его  грамматические признаки.
■Употребление форм существительных, 

прилагательных, числительных и местоимений   в 
речи.

■ Морфологический разбор.



МОРФОЛОГИЯ

У черноморских (побережье)
много (платье)
пять (певунья)
несколько (копьё)
килограмм (помидор)
принёс (мандарин)
шестьдесят (ватт)

0,3 балла 

 

Морфология (от греч. morphe  
«форма» и  logos»слово, учение»)  
изучает части речи, т.е. изучает слово 
как часть речи с точки зрения  его 
грамматического значения и наличия  
грамматических категорий 
формоизменения.



МОРФОЛОГИЯ

Единицей морфологии является словоформа, 
т.е. слово в его грамматическом значении. 
Все словоформы систематизированы и 
объединены в лексико-грамматические классы 
– части речи.
В русском языке различают 
самостоятельные (знаменательные)  и 
служебные части речи



■В состав  самостоятельных частей речи 
■входят слова, которые имеют собственное 

лексическое значение (предметы, признаки 
предметов, состояния их, действия и т.д. Сюда 
относятся: имена существительные, 
прилагательные, числительные, 
местоимения, глаголы с формами причастия 
и деепричастия, наречия.

МОРФОЛОГИЯ



 МОРФОЛОГИЯ

В служебные части речи входят слова, которые 
помогают определять отношения между 
самостоятельными частями речи и 
употребляются только в соединении с ними для 
оформления предложения.  Ими являются 
предлоги, союзы и частицы.
К самостоятельным и служебным частям речи не 
подходит особая неизменяемая часть речи – 
междометие, которая служит для выражения 
чувств,  побуждениий к действию, не называя их: 
(Ах, как много на свете кошек (С. Есенин)



МОРФОЛОГИЯ

 Части речи различаются по трём  
основным признакам:
1) по своим значениям;
2) по грамматическим категориям;
3) по синтаксическим функциям.



■1. Имя существительное -
самостоятельная часть речи, которая 
обозначает предмет и отвечает на 
вопросы кто? что? 

■Существительное может обозначать 
явления, действия, состояния, качество 
(дерево, лётчик, мороз, радость и др.).

■ 

Имя существительное

   



 Лексико-грамматические  разряды имени 
существительного (постоянные признаки): 
конкретные, отвлечённые, собирательные, 
вещественные; 
собственные/нарицательные;
одушевлённые/неодушевлённые. 

■Одушевлённые и неодушевлённые существительные 
проверяются по форме винительного падежа: им.п=ин.п- 
неодушевлённые: им.п = вин.п-одушевлённые.

■Морфологические (или грамматические) признаки  
существительного: род. число, падеж, склонение.

Имя существительное

   



Имя существительное

Слова могут переходить из одного разряда в 
другой при изменении значения: неодушевлённое 
существительное может употребляться как 
одушевлённое и наоборот: Вся школа покинула 
классы (ученики). Сергей любил читать 
Булгакова (книги Булгакова); 
собственные как нарицательные: В наше время  
стало больше чичиковых и маниловых. 
нарицательные как собственные:  ресторан 
«Чемодан». 



 

■Собирательные существительные не имеют 
множественного числа:  «молодёжь», 
«студенчество» и др.

■Слова имён существительных бывают: 
мужского рода – балкон, вихрь, дождь и др.; 

■женского рода – дочь, земля, сторона и др.;
■среднего рода – озеро, небо, мышление и др.;
■общего рода - коллега, ябеда, забияка и др.

          Имя существительное



■ Имя существительное

А) Несклоняемые существительные, обозначающие неживые 
предметы, обычно относятся к среднему роду (метро, такси, депо).
Б) Несклоняемые существительные, называющие животных и птиц, 
относятся к мужскому роду.(кенгуру,  колибри, какаду).
В)  Несклоняемые существительные, обозначающие лиц женского 
пола, относятся к женскому роду(фрау, леди, мисс).
Г). Несклоняемые существительные, называющие географические 
объекты,  определяются по родовому слову (город, страна, река и т.д.) – 
современный Токио (город), полноводная Миссисипи (река), глубокое 
Онтарио (озеро).
Д) Род сложносокращенных несклоняемых существительных определяется 
по роду основного слова в сокращённом словосочетании: СПО –средний 
род, так как среднее профессиональное образование, МОК- мужской род, 
так как международный олимпийский комитет и т.д.
Род несклоняемых имён существительных проверяется по словарю.



Имя существительное

Все  существительные подразделяются на 3 категории:
1. Те, которые имеют формы как единственного, так и  множественного числа.
2. Те, которые имеют только форму единственного числа (золото,  Москва,  
молоко);
3. Те, которые имеют только форму множественного  числа (ворота, чернила, 
ножницы).
 Падеж- форма имени существительного, выражающая его синтаксические 
отношения с другими словами в предложении:
Именительный падеж : кто? что?
Родительный падеж: кого? чего?
Дательный падеж: кому? чему?
Винительный падеж: кого? что?
Творительный падеж: кем? чем?
Предложный падеж: о ком? о чём?
 Изменение  имён существительных по падежам называется  склонением.
 



Имя существительное

 
1 склонение
Имена существительные женского, мужского и общего рода с окончанием на 
-а(-я) в начальной форме (песня, акация, Толя, неряха). Существительные в 
начальной форме на –ия (лекция, армия, лилия, Наталия) в формах род, дат. и  
предл. п. имеют окончание –И.
 
2 склонение
Имена существительные мужского рода с нулевым окончанием и с 
окончанием -о(-е) в начальной форме,  среднего рода с окончанием -о(-е) в 
начальной форме (луч, поле, окно, чудовище, домишко).
 
3 склонение
Имена существительные женского рода с нулевым окончанием в начальной 
форме (тишь, мышь, чушь).  

Разносклоняемые существительные на -мя: бремя, время, вымя, знамя, имя, 
пламя, племя, стремя, семя, темя и существительное «путь» - в родительном. 
дательном и предложном падежах имеют окончание -И.

 



Имя существительное

 

 

Задание 1. Определите род следующих  
существительных
Рояль, какао, госпиталь,  лебедь,  мозоль,  
шампунь,  дитя, тёзка,  картофель, 
задира, непоседа,  забияка,  кенгуру, Баку, 
СМИ,  жалюзи,  Сочи,  пенальти,  алиби,  
тюль,  повидло,  вуаль,, вестибюль.



Имя существительное

 

  Рояль,  госпиталь, лебедь,   шампунь, 
картофель, кенгуру, Баку, Сочи, 
пенальти, вестибюль, тюль – мужской 
род.
Какао, СМИ, жалюзи, повидло, алиби – 
средний род.
Мозоль, вуаль  - женский род.
Дитя, тёзка, задира, непоседа, забияка - 
общий род. 



Имя прилагательное 

Имя прилагательное  - 
самостоятельная часть речи, 
которая обозначает признак 
(качества, свойства, принадлежности) 
предмета, отвечает на вопросы 
какой? чей? (красный, весенний, 
лисий). 



■Имя прилагательное

 
Морфологические признаки:
Имена прилагательные употребляются при 
именах существительных и согласуются с ними  
в роде (в единственном числе),   числе и падеже  
(красивое зелёное платье, красивый зелёный 
костюм, красивая зелёная юбка).
Синтаксические  признаки: в предложении  
может быть определением, составной частью 
именного  сказуемого(распускаются первые 
весенние цветы (определение), погода была 
чудесная ( сказуемое).



■Имя прилагательное

 Имена прилагательные по своему лексическому значению  
и грамматическим особенностям делятся на 3 разряда: 
качественные, относительные, притяжательные.
Качественные прилагательные  обозначают такое качество 
предмета, которое может быть ему свойственно в большей 
или меньшей степени  (белый -белее, большой-больше, 
тёплый -теплее, хитрый-хитрее), т.е. имеют степени  
сравнения (ясный-яснее-яснейший) и многие из них  имеют 
полную и краткую  формы.
В полной форме изменяются по родам, числам, падежам, в 
краткой – по родам и числам.



Имя прилагательное 

Относительные прилагательные обозначают такой 
признак, который имеет отношение к какому-то другому 
предмету: к материалу (кожаный пиджак – пиджак из 
кожи), к месту (подмосковные вечера),  ко времени ( 
весенний вечер). Эти прилагательное не имеют ни 
степеней сравнения, ни краткой формы.
 
Притяжательные прилагательные обозначают такой 
признак, который указывает на принадлежность предмета 
какому-либо лицу или животному:  дядин портфель, 
отцов пиджак, медвежья берлога.
Эти прилагательные не имеют ни степеней сравнения, 
ни краткой формы.
 

 



Имя прилагательное

Степени сравнения качественных 
прилагательных
Степень сравнения – это грамматическая 
категория качественных прилагательных, 
показывающая превосходство предмета в каком-
либо качестве: дуб выше берёзы, берёзы выше 
боярышника.
Выделяются три степени сравнения: 
положительная, сравнительная, превосходная.
Положительная степень не содержит 
сравнения: дуб высокий (он просто высокий).
 



Имя прилагательное

Сравнительная степень указывает на качество предмета, 
проявляющееся в нём в большей мере, чем в другом 
предмете. Сравнительная степень может быть простой и 
сложной.
 Простая сравнительная степень образуется прибавлением 
к основе положительной степени суффиксов -Е-,-ЕЕ-, -ЕЙ-, 
-ШЕ- (красивее, быстрей, выше, тоньше) 
Сложная сравнительная степень образуется прибавлением 
к форме положительной степени  слов  «более», «менее»: 
более высокий, менее высокий.



Имя прилагательное

Превосходная степень – такая форма степеней сравнения, 
которая указывает на высшую степень качества какого-либо 
предмета в ряду однородных предметов.
Превосходная степень может быть простой и сложной.
Простая превосходная степень образуется прибавлением к 
основе положительной степени суффиксов -ЕЙШ-, -АЙШ-: 
красивейший, ближайший.
Сложная  превосходная степень образуется прибавлением к 
положительной степени слов «самый», «наиболее», 
«наименее» или прибавлением к форме сравнительной 
степени  слов «всех», «всего»: самый умный, наиболее 
умный, наименее умный, умнее всех, умнее всего.
 



Имя прилагательное

1. Суффикс прилагательных -ИВ- ударный: ленивый, правдивый. 
Исключение: милостивый, юродивый. Суффикс прилагательных -ЕВ- 
безударный: соевый, краевой.
2. После твёрдых согласных пишутся суффиксы  -ОВ-, -ОВАТ-, -
ОВИТ-, после мягких согласных и шипящих  - суффиксы -ЕВ-, -
ЕВАТ-, -ЕВИТ-: деловой, беловатый, деловитый, вещевой, 
синеватый, глянцеватый.
3. Одна буква Н пишется в суффиксах  -ИН-, -АН-, -ЯН-: ржаной. 
конопляный. Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный.
4. С одной буквой Н пишутся прилагательные: юный. зелёный, 
багряный, румяный, пряный, рьяный, пьяный, свиной, синий.
5.Две буквы Н пишутся в суффиксах -ОНН-, -ЕНН-: агитационный. 
торжественный, а также на стыке  основы на-Н и суффикса -Н-: 
сонный, временный. Исключение: ветреный (без приставки, ср. 
безветренный, подветренный).



Имя прилагательное

Правописание окончаний имён прилагательных
В зависимости  от согласного, на который оканчиваются 
основы прилагательного, выделяются  три типа 
склонения: твёрдое, мягкое и смешанное.
К твёрдому типу склонения относятся прилагательные с 
основой на твёрдый согласный: новый, жёлтый.
К мягкому типу склонения относятся прилагательные с 
основой на мягкий согласный: синий, вечерний.
К смешанному типу склонения относятся прилагательные с 
основой на -Г, -К, -Х: высокий, тихий, строгий.
 



Имя прилагательное

Некоторые прилагательные переходят в разряд  
существительных. Такие прилагательные 
называются субстантивированными (от 
латинского- существительное)
Субстантивация может быть полной и неполной.
Полная – прилагательное уже не может 
употребляться в форме существительного 
(гостиная, портной, пирожное, приданое).
Неполная – прилагательные могут употребляться 
в двух значениях: В поликлинику пришёл больной.  
Больному человеку нужен покой.



Имя прилагательное

Сложные прилагательные пишутся слитно:
1. образованные от слитно пишущихся сложных 
существительных: пароход – пароходный, микроскоп – 
микроскопический:
2.  образованные из сочетаний слов, по  своему значению  
подчиненных одно другому: среднегодовой, общенародный. 
сложносочинённые;
3. употребляемые в качестве терминов или выражений в 
книжном языке, когда первая или вторая части не 
употребляются как отдельное слово: тяжелораненый, 
высоковитаминный. глубокочтимый;
4. если в первую часть прилагательного входит наречие: 
высокохудожественный, ясновидящий



Имя прилагательное

Сложные прилагательные пишутся через дефис:
1. от существительных, пишущихся через дефис, а также от 
сочетаний имён и фамилий: нью-йоркский, тёти – 
Машин, лев-толстовский, вальтер-скоттовский;
2. от основ, обозначающих равноправные понятия и 
грамматически связанных по способу сочинения (можно 
вставить  союз И или НО): приёмо-передаточный, 
беспроцентно-выигрышный;
3. обозначающие качество с дополнительным оттенком:  
горько-солёный, добродушно-хитрый;
4. обозначающие оттенки цветов: тёмно-синий, 
бутылочно-зелёный, красно-коричневый;



Имя прилагательное

Сложные прилагательные пишутся через дефис:

5. входящие в состав  официальных географических или 
административных названий и начинающиеся с элемента, восточно-, 
западно-, северо-. северно-, юго-, южно-: Западно-Сибирская 
низменность, Южно-Уральская железная дорога.

В нарицательном значении эти слова пишутся слитно: 
западносибирская тундра, южноуральская растительность; 

6. образованные из сочетания прилагательного с существительным, но 
с перестановкой этих элементов: научно-медицинский, научно-
исследовательский, химико-технологический. Исключение: слова, 
начинающиеся с велико-, пишутся слитно: великовозрастный.
 



Имя прилагательное

Задание 2 Перепишите, раскрывая скобки,  согласуя прилагательные 
с существительными. 
 
1. Перед (дальний) путешествием сборы были долги.
2. Часть дороги пришлось идти  (дремучий) лесом. 
3. Повсюду видны уже признаки (осенний) увядания природы.
4. На звериных  тропах переплелись (лисий, заячий)  следы со следами 
(охотничий) сапог.
5. (Ранний летний) утром альпинисты начали восхождение   на 
(ближний высокий) гору.
6. Девочка достала фотографию из (бабушкин) альбома.
7. В (следующий) году  были повторно проведены интересные опыты.
8. В (сонный,  застывший) воздухе стоял монотонный шум.



Имя числительное

Имя числительное - самостоятельная часть речи, которая 
обозначает количество или порядок предметов при счёте, 
отвечает на вопросы сколько? который? какой?: Дважды 
два – четыре (сколько?); Волк и семеро козлят (сколько?);  
Первый (который? какой?)   шаг самый трудный.     
По значению делятся на: 
- количественные (сколько?) – восемь, восемьдесят,  сто 
двадцать восемь;
- порядковые (который? какой?) – первый, восьмой,  
восемнадцатый, сто двадцать восьмой.  
 2). Морфологические признаки
 Остальные сочетаются с существительным в форме род.
п. и употребляются в форме им.п.



Имя числительное

Числительные от пяти до двадцати и на -дцать 
склоняются как существительные  3 склонения.
Числительные 40,90,100 имеют только две 
формы: сорок- сорока.
При склонении сложных числительных от 50 до 80 
и от 200 до 900 меняются обе части.
Числительное 1000 изменяется  по 1 склонению.
Числительные миллион, миллиард, триллион- 
как существительные 2 склонения.



Имя числительное

По значению количественные 
числительные делятся на группы:  
собственно количественные - целое 
число; 
собирательные- двое, 
трое…десятеро, оба обе.
дробные – две третьих



Имя числительное

Собирательные числительные (кроме числительных оба, обе) 
употребляются:
- с одушевлёнными существительными мужского и общего рода: 
четверо лётчиков, семеро сирот;
-с названиями детёнышей животных: трое котят, троим щенкам;
- с существительными дети, люди, ребята, лицо (=человек): двое 
ребят, трое неизвестных лиц;
- с названиями парных предметов (только в им. и вин.падежах): двое 
колгот, четверо пар сапог;
- с существительными, которые употребляются только в форме 
множественного числа (сани, сутки, ножницы, щипцы и др.);
- с личными местоимениями  в форме мн.числа: их двое, нас четверо, 
вас трое;
С существительными, обозначающими лиц женского пола, не 
употребляются.



Имя числительное

Дробные числительные  -склоняются обе части:
полтора - полутора
Порядковые числительные – род, число, падеж.
Им.п. муж.род -начальная форма
 В составных порядковых числительных склоняется 
только последнее слово.
В сложных порядковых числительных при склонении 
первая часть ставится в род.падеж: семидесятый, 
двухсотый, трёхтысячный.
В предложении являются определениями:  Первый весенний 
день был прекрасен.; именной частью составного 
сказуемого:  Он пришёл первым;  обстоятельством: В 
тысяча девятьсот сорок первом году началась война.



Имя числительное

Морфемный состав  числительных имеет 
однокорневую основу с окончанием 
(пять) и двукорневую основу с двумя 
окончаниями одновременно: в середине и  
на конце (пятьдесят, пятьсот). а также 
аффиксы. характерные только для этой 
части речи: -надцать. -дцать.



Имя числительное

К морфологическим признакам числительных относится 
только склонение, т. е. изменение по падежам. 
Числительные не изменяются по числам (только 
«один»), не имеют категории рода.
 Исключение:
 Муж.р.                                  Жен.р.                               Ср.р.
 
Один, два (баяна)            Одна, две (девочки)     Одно, два 
(окна)
Полтора (куска)               Полторы (грядки)      Полтора 
(поля)
 Начальная форма – форма именительного падежа



Имя числительное

Синтаксический признак: 
Количественные числительные имеют способность 
выступать в роли любого члена предложения.
 У семи нянек дитя без глазу (доп.) Шестью шесть -
тридцать шесть (подл. и сказ.)
Спустя два часа выглянуло солнце (обст времени).
Порядковые числительные выступают в роли 
определения, сказуемого, обстоятельства времени.
От третьей избы отъехали несколько казаков.
Один -согласуется с существительным в роде, числе, 
падеже.



Имя числительное 

 
Задание 3. Перепишите предложения обозначая  
числа словами. 
1. Мороз достигал 28 градусов.
 2. 2/3 присутствующих составляли приезжие.
 3. 4 друзей встретились после долгой разлуки. 
4. В состязаниях по метанию молота спортсмен в 
первой же попытке послал снаряд на 81 метр 80 
сантиметров. 
5. 3 августа 1980 года состоялось торжественное 
закрытие Московской Олимпиады.



Местоимение

Местоимение – это 
самостоятельная часть речи, 
которая, не называя предметов, 
указывает на них, на  их признаки 
или количество.



Местоимение

По значению и синтаксической роли  
местоимения делятся на  9 разрядов: 

личные (я,ты,он),
  возвратное (себя), 

притяжательные  (мой, наш),
 вопросительные  (кто?,каков?), 

относительные  (что, чей, сколько), 
указательные (тот, этот, столько), 

определительные(весь, самый),
неопределённые (некто, кое-кто, некоторый), 

отрицательные (никто, ничей, никакой).
 



Местоимение

 Задание1. Прочитайте предложения, найдите 
местоимения, выпишите их и укажите разряд.

1.Собака, вероятно, никогда никому не принадлежала, и 
теперь она была ничья и не имела никакого названия. 

2. В некотором смысле эпопея есть только особенная форма 
драмы. 

3.Рано утром Буратино пересчитал деньги: золотых монет 
было столько, сколько пальцев  на руке – пять.
4. Но почему, друзья, не пришёл с вами мой сын – Сергей?  
5. Все мы – и я, и ты, и дядя….это мы всех тревожим!



Местоимение

 
Правильно:

1. Никому – отриц.; она – личное; 
ничья -отриц.; никакой – отриц.; 
2. В некотором – неопределённое; 
3. столько – указат.; сколько – 
относительное; 
4. с вами – личное;  мой – притяж.; 
5. мы, я, ты -личное; это -указат.;  мы -
личное; всех – определительное.

 



Местоимение

 
Правописание местоимений
1, В отрицательных местоимениях под ударением пишется 
НЕ, без ударения -НИ: нЕкоторый, никакОй.
2. В  отрицательных местоимениях при отсутствии предлога 
частицы НЕ и НИ пишутся слитно (некого, никого), при 
наличии предлога -раздельно: нЕ у кого, ни у когО.
 
3. Сочетания  не кто иной (другой), не что иное (другое)  как  
имеют значение противопоставления, поэтому в них пишется 
частица НЕ, причём отдельно от местоимения.



Местоимение

Правописание местоимений 

  

4. Местоименные сочетания никто иной 
(другой), ничто иное (другое), как правило, 
употребляется в предложениях, где уже 
имеется отрицание.
5. Суффиксы -то, -либо, -нибудь и приставки  
кое- (кой-) в составе неопределённых  
местоимений пишутся через дефис: кое-кто, 
что-либо.
 
 

 



Рефлексия

-На сколько продуктивно вы         
сегодня поработали?

- Какие правила повторили?
-Что узнали нового?
 



       Домашнее задание:

■ А) Конспект лекции.
■ Б) А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский 

язык . Стр.72-75, 
■ В) Практическая работа №3 к уроку 6.
■  



  БЛАГОДАРЮ ЗА РАБОТУ!


