
Имя существительное.                               
Имя прилагательное.



⚫ 1. Имя существительное - часть речи, которая обозначает предмет и 
отвечает на вопросы кто? что? (Предметом в грамматике 
называется всё то, о чем можно спросить кто это? что это? )

⚫ 2. По значению имена существительные делятся на собственные и 
нарицательные, одушевленные и неодушевленные.
3. Имена существительные относятся к мужскому, женскому или 
среднему роду. (Имена существительные по родам не изменяются). 

⚫ 4. Имена существительные изменяются по падежам и по числам.
Начальная форма имени существительного - именительный падеж 
единственного числа.
5. В предложении имена существительные чаще всего бывают 
подлежащим и дополнением, а так же несогласованным 
определением, приложением, обстоятельством и именной частью 
составного сказуемого. 

           Имя существительное



⚫ 1. Собственные имена существительные - это названия отдельных лиц, единичных 
предметов.
К собственным именам существительным относятся: 

1. фамилии (псевдонимы, прозвища), имена, отчества людей, а также клички 
животных.

2. географические названия
3. астрономические названия
4. названия газет, журналов, произведений литературы и искусства, заводов, 

кораблей и др.

⚫ Следует отличать собственные имена существительные от собственных 
наименований. 

⚫ Собственные имена существительные иногда переходят в нарицательные 
(например: Ампер - французский ученый, ампер - единица силы электрического тока 

⚫ 2. Нарицательные имена существительные - это общее название для всех 
однородных предметов и явлений.
Имена существительные нарицательные могут переходить в собственные 
(например: земля - суша, Земля - планета Солнечной системы). 

Имена существительные собственные и 
нарицательные



⚫ Имена существительные одушевленные служат 
названиями людей, животных и отвечают на 
вопрос кто?
Неодушевленные имена существительные 
служат названиями неживых предметов, а 
также предметов растительного мира и 
отвечают на вопрос что?
К неодушевленным также относятся имена 
существительные типа группа, народ, толпа, 
стая, молодёжь и т.д. 

Имена существительные одушевленные и 
неодушевленные



⚫ 1. Имена существительные употребляются в единственном числе, когда речь идет об одном предмете, 
и во множественном числе, когда имеется в виду несколько предметов.
Некоторые имена существительные употребляются ли только в единственном, или только во 
множественном числе. 

⚫ 2. Существительные, которые имеют только форму единственного числа: 
1. Названия множества одинаковых лиц, предметов (собирательные существительные): молодежь, 

детвора, студенчество, человечество и др.
2. Названия предметов с вещественным значением: асфальт, железо, земляника, молоко, сталь, 

свёкла, керосин и др.
3. Названия качества или признака: белизна, злоба, ловкость, молодость, свежесть, синева, темнота, 

чернота и др.
4. Названия действия или состояния: косьба, рубка, выполнение, внушение, горение и др.
5. Собственные имена в качестве наименований единичных предметов: Москва, Волга и др.
6. Слова: бремя, вымя, пламя, темя

⚫ 3. Существительные, которые имеют только форму множественного числа: 
1. Названия составных и парных предметов: брюки, весы, перила, тиски, щипцы, грабли, ножницы, 

вилы, качели и др.
2. Названия материалов или их отходов, остатков: белила, дрожжи, макароны, сливки, отруби, опилки 

и др.
3. Названия промежутков времени, игр: прятки, жмурки, шахматы, каникулы, сутки, будни и др.
4. Названия действий и состояния природы: хлопоты, выборы, переговоры, всходы, заморозки, дебаты 

и др.
5. Некоторые географические названия: Карпаты, Фили, Горки, Афины, Альпы, Сокольники и др.

          Число имен существительных



⚫ В русском языке шесть падежей. Падеж 
определяется по вопросам.
Именительный — кто? или что?
Родительный — кого? или чего?
Дательный — кому? или чему?
Винительный — кого? или что?
Творительный — кем? или чем?
Предложный — о ком? или о чем?

         Падежи имен существительных



⚫ Изменение слов по падежам называется склонением.
Существует три склонения имен существительных.
Первое склонение.
К первому склонению относятся имена существительные 
женского рода с окончанием -а (-я) в именительном падеже 
единственного числа (страна, земля), а также 
существительные мужского рода, обозначающие людей, с 
теми же окончаниями (юноша, дядя).
Второе склонение.
Ко второму склонению относятся имена существительные 
мужского рода с нулевым окончанием (берег, день), а также 
с окончаниями -о, -е (домишко, домище) и среднего рода с 
окончаниями -о, -е в именительном падеже единственного 
числа (слово, здание).
Третье склонение.
К третьему склонению относятся имена существительные 
женского рода с нулевым окончанием в именительном 
падеже единственного числа.(ночь, ветошь)

Склонение имен существительных 



⚫ 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 
единственном числе имеют окончания 
существительных 3-го склонения -и, а в творительном 
падеже принимают окончания существительных 2-го 
склонения -ем (-ём).
Несклоняемые имена существительные.
Несклоняемыми называются существительные, 
которые имеют для всех падежей одну и ту же форму.
Среди них имеются как имена нарицательные (кофе, 
радио, кино, жюри), так и имена собственные (Гёте, 
Золя, Сочи). 



⚫ I. Часть речи. Общее значение.
II. Морфологические признаки:
1. Начальная форма (именительный падеж единственного 
числа).
2. Постоянные признаки:
а) собственное или нарицательное,
б) одушевленное или неодушевленное,
в) род,
г) склонение.
3. Непостоянные признаки:
а) падеж,
б) число.
III. Синтаксическая роль. 

Морфологический разбор имени 
существительного 



⚫ 1. в существительных мужского и среднего рода, у которых 
перед падежным окончанием пишется гласная и, в безударном 
положении в П.п. пишется окончание -и; у существительных 
женского рода это правило распространяется на Д.л. и П.п.; И.п. 
милиция, гений, лезвие Р.п. милиции, гения, лезвия Д.п. милиции, 
гению, лезвию В.п. милицию, гения, лезвие Т.п. милицией, гением, 
лезвием П.п. о милиции, о гении, о лезвии 

⚫ 2. в существительных среднего рода на -ье в П.п. без ударения 
пишется е, а под ударением - и: о счастье, в забытьи; 

⚫ 3. в существительных на -ни с предшествующей согласной или 
и в Род.п. мн.ч. ь (мягкий знак) на конце не пишется: спальни - 
спален; исключения: барышень, деревень, боярышень, кухонь. 

⚫ 4. в существительных на -ов, -ев, -ев, ын, ин, обозначающих 
русские фамилии, в Тв.п. единственного числа пишется окончание 
-им, а в существительных на-ов, -ин, обозначающих иностранные 
фамилии. -окончание-ом: Ивановым, но Дарвином. 

Правописание окончаний в 
существительных: 



⚫ 5. существительные на -ов, -ев, -ии, ын, -ово, -ино, ыно, 
обозначающие названия населённых пунктов, имеют в Т.п. 
окончание -ом: под Львовом, за Хотьковом;

⚫ 6. если существительное с суффиксом -ищ- мужского или 
среднею рода, то пишется окончание -е, если женского - -а: 
болото - болотище, но рука - ручища; 

⚫ 7. одушевленные существительные с суффиксами,— 
ушк-, -юшк-, -ьим-, -ишк- мужского рода и 
существительные женского рода с теми же суффиксами в И.
п. имеют окончание-а: долюшка, дедушка;  неодушевленные 
существительные мужскою рода и все существительные 
среднего рода с этими суффиксами имеют окончание-о: 
хлебушко, домишко; 

⚫ 8. в существительные среднего рода после суффикса -л- 
пишется буква о: зубило, а в одушевленных 
существительных мужского и среднего рода - а: зубрила. 

Правописание окончаний в 
существительных: 



⚫ 1. Если в существительном пишется суффикс -ик-(-чик-), то и сохраняется и 
в косвенных падежах, а если пишется суффикс -ек- (-чек-), то в косвенных 
падежах е чередуется с нулем звука (ср.: кусочек — кусочка, пальчик - 
пальчика); 
2. В существительных мужского рода пишется суффикс -ец-, в 
существительных женского рода - суффикс -иц-, а в существительных 
среднего рода пишется -ец-, если ударение падает на окончание и -иц-, если 
ударение падает на слог перед суффиксом (ср.: красавец (м.р.) - красавица (ж.
р.) - письмецо (ср.р.) - платьице; 
3. Уменьшительно-ласкательный суффикс -ин-пишется в существительных, 
образованных от существительных женского рода, оканчивающихся на -ина 
(царапина - царапинка, солома - соломинка); НО в словах, обозначающих лиц 
женского пола (например, беженка, француженке) пишется сочетание —еик- 
(нет уменьшительно-ласкательного значения); 
4. Сочетание -енк- также пишется в словах, образованных от 
существительных, оканчивающихся на -на или -ня, и не имеющих ь (мягкий 
знак) на конце слова в родительном падеже множественного числа (вишня - 
вишен - вишенка); 

Правописание суффиксов имен 
существительных: 



⚫ Примечание: если существительные на -на, -ня имеют в родительном падеже множественного числа 
на конце ь (мягкий знак), то тогда пишется сочетание -еньк- (кухня - кухонь - кухонька); 

⚫ 5. В ласкательных суффиксах -оньк- (пишется после твёрдых согласных) и -еньк- (пишется после 
мягких согласных, реже - после твердых) после н пишется ь ,например, кисонька, Наденька.

⚫ Исключения: паинька, заинька, баиньки (суффикс -иньк-); 

⚫ 6. Суффикс -ышк пишется в существительных среднего рода (солнце-солнышко, перо-перышко); 
суффикс -ушк- пишется в существительных мужского и женского рода (сосед - соседушка, голова -
головушка); суффикс-юшк-пишется в существительных всех родов, образованных от 
существительных сосновой на мягкий согласный (поле - полюшко, дядя - дядюшка); некоторые 
существительного мужского рода образуются при помощи суффиксов -ышек-, ешек-, 
ушек-(клинышек, колышек, катышек, пупырышек, воробышек; камешек, краешек; слова воробушек, 
камешек используются в народной, разговорной речи); 
7. С существительных, обозначающих людей по роду их деятельности пишется суффикс -чик- перед 
согласными д, т, а, с, ж (переводчик, лётчик, перебежчик и т.д.), а во всех остальных случаях 
пишется суффикс -щик- (наборщик, верстальщик); 

⚫ примечание 1: в некоторых словах иноязычного происхождения после т пишется суффикс -
щик-(флейтщик, асфальтщик), 

⚫ примечание 2: ь  пишется перед суффиксом -щик- только после согласной л (кровельщик), 

⚫ примечание 3: если основа заканчивается на согласные к, ц, ч, то перед суффиксом -чик- они 
заменяются согласной т (раздача - раздатчик); 

⚫ 8. Во многих женский отчествах слышится [ишна], но пишется -ична (Ильинична, Фоминична). 

Правописание суффиксов имен 
существительных: 



⚫ Имя прилагательное — часть речи, которая обозначает признак предмета и 
отвечает на вопросы какой? какая? какое? чей? (Под признаком в 
грамматике принято понимать свойства, принадлежность, количества и тд., 
характеризующие предметы.) 

⚫ 1. По значению и форме различают разряды прилагательных: 
качественные, относительные и притяжательные.
2. Имена прилагательные, завися от существительных, согласуются с ними, 
т.е. ставятся в том же падеже, числе, роде, что и существительные, к 
которым они относятся.
3. Начальная форма имен прилагательных — именительный падеж в 
единственном числе мужского рода.

⚫ 4. Имена прилагательные бывают в полной и в краткой форме (только 
качественные).
5. В предложении прилагательные в полной форме, как правило, бывают 
согласованными определениями, иногда являются именной частью 
составного сказуемого.
6. Прилагательные в краткой форме употребляются только как сказуемые.
7. Качественные прилагательные имеют сравнительную и превосходную 
степень. 

            Имя прилагательное



⚫ 1. Качественные прилагательные обозначают такой признак 
(качество) предмета, который может быть в этом предмете в 
большей или меньшей степени.
Качественные прилагательные обозначают признак предмета по: 

o форме (прямой, угловатый)
o размеру (узкий, низкий)
o цвету (красный, лимонный)
o свойству (прочный, вязкий)
o вкусу (горький, соленый)
o весу (тяжелый, невесомый)
o запаху (пахучий, ароматный)
o температуре (теплый, прохладный)
o звуку (громкий, тихий)
o общей оценке (важный, вредный)
o и др.

   Качественные прилагательные



⚫ 2. Большинство качественных прилагательных имеет 
полную и краткую формы.
Полная форма изменяется по падежам, числам и родам.
Прилагательные в краткой форме изменяются по числам и 
родам. Краткие прилагательные не склоняются; в 
предложении употребляются как сказуемые.
Некоторые прилагательные употребляются только в краткой 
форме: горазд, рад, должен, надобен.
Некоторые качественные прилагательные не имеют 
соответствующей краткой формы: прилагательные с 
суффиксами, обозначающие высокую степень признака, и 
прилагательное, входящие в состав терминологических 
наименований (скорый поезд, глубокий тыл).
Качественные прилагательные могут сочетаться с наречием 
очень, иметь антонимы.

    Качественные 
прилагательные



⚫ 3. Качественные прилагательные имеют сравнительную 
и превосходную степени сравнения. По форме каждая 
степень может быть простой (состоит из одного слова) и 
составной (состоит из двух слов): более твердый, самый 
тихий.   
Сравнительная степень
Сравнительная степень показывает, что в том или ином 
предмете признак появляется в большей или меньшей 
степени, чем в другом.(с помощью суф. е, ее, слов более, 
менее)
Превосходная степень
Превосходная степень показывает, что тот или иной 
предмет превосходит остальные предметы по какому - 
либо признаку. (с помощью суф. ейш, айш, слова самый)

    Качественные 
прилагательные



⚫ 1. Относительные прилагательные обозначают такой 
признак предмета, который не может быть в предмете в 
большей или меньшей степени.
2. Относительные прилагательные не имеют краткой формы, 
степеней сравнения, не сочетаются с наречием очень, не 
имеют антонимов.
3. Относительные прилагательные изменяются по падежам, 
числам и родам (в единственном числе).
Относительные прилагательные обозначают: 

o материал (деревянная ложка, глиняный горшок)
o количество (пятилетняя дочь, двухэтажный дом)
o место нахождения (речной порт, степной ветер)
o время (прошлогодний план, январские морозы)
o назначение (стиральная машина, пассажирский поезд)
o вес, длину, меру (метровая палка, квартальный план)
o и др.

Относительные прилагательные



⚫ 1. Притяжательные прилагательные 
обозначают принадлежность чего - либо лицу и 
отвечают на вопросы чей? чья? чьё? чьи? : 
папин, сестрин, отцов, лисий, журавлиный
2. Притяжательные прилагательные 
изменяются по падежам, числам и родам. 

Притяжательные 
прилагательные



⚫ I. Часть речи. Общее значение.
II. Морфологические признаки:
1. Начальная форма (именительный падеж единственного числа 
мужского рода).
2. Постоянные признаки: качественное, относительное или 
притяжательное.
3. Непостоянные признаки:
1) у качественных:
а) степень сравнения,
б) краткая и полная форма;
2) У всех прилагательных:
а) падеж,
б) число,
в) род.
III. Синтаксическая роль. 

Морфологический разбор имени 
прилагательного



1. Русские мужские фамилии на -ов (-ев), -ин (-ын) в творительном 
падеже единственного числа имеют окончание -ым (как и краткие 
прилагательные): Пушкин - Пушкиным. 

2. Географические названия, заканчивающиеся на -ов, -ев, -ыно, -ино, 
-ын, -ин, -ово, -ево, в творительном падеже единственного числа 
имеют окончание-ом: под городом Пушкином. 

3. Прилагательные на -йный в краткой форме имеют суф. -ен 
(стройный - строен), исключение: достойный -достоин; 

4. Возможно двоякое написание и произношение прилагательного 
бескрайний (-яя, -ее) - бескрайный (-ая, -ов). 

Правописание окончаний 
прилагательных



⚫ 1. Под ударением пишется суффикс -ив-, без ударения - суффикс -ев- 
(ср.: красивый - боевой), Исключения: милостивый, юродивый; 
2. С суффиксах -чив-, -лив- всегда пишется и (уродливый, заносчивый);
3. Суффиксы -оват-, -ов-, -овит- пишутся после твердых согласных, а 
после мягких согласных, после шипящих и ц пишутся суффиксы -
еват-, -ев-, -евит- (ср., зеленоватый, деловой, - глянцевый, синеватый); 
4. В прилагательных, заканчивающихся на -чий, образованных от 
существительных, заканчивающихся на -шка перед ч под ударением 
пишется а, без ударения - е (ср.: лягушка: лягушачий - лягушечий); 
5. Перед суффиксом -ат- пишется буква щ, если тот звук, который она 
обозначает, относится к одной морфеме (например, доска - дощатый); 
если же в производящей основе перед суффиксом -к- стоят буквы  с, ст, 
ш, то они сохраняются и в новом слове, а к чередуется с ч (веснушка - 
веснушчатый); 
6. Если основа заканчивается на ц, а суффикс начинается на ч, то ц 
чередуется с т (черепица - черепитчатый); 

Правописание суффиксов 
прилагательных



⚫ 7. Правописание суффикса -ск-: 

∙ если основа заканчивается на д или т, то перед суффиксом -ск- 
они сохраняются (плоть - плотский, скот - скотский); 

∙ если основа заканчивается на к, ч, ц, то после них суффикс -ск- 
упрощается и становится просто -к-, причём к и ч меняются на ц 
(рыбак - рыбацкий, ткач- ткацкий), 

⚫ примечание: в некоторых прилагательных чередование к, ч с ц не 
происходит (таджик - таджикский, Углич - угличский): 

∙ если основа слова иноязычного происхождения оканчивается на 
ск, то перед суффиксом -ск-  к опускается и получается 
сочетание сск (Сан-Франциско - сан-францисский), 

⚫ Исключения: баскский, оскский; 

Правописание суффиксов 
прилагательных



∙ если основа оканчивается на с, то она опускается и пишется только сочетание 
букв ск (Уэльс-уэльский), 

∙ если основа оканчивается на сс, то одна с опускается, так как в русском языке 
не может быть сочетания трёх одинаковых согласных букв (Одесса -одесский); 

∙ если основа заканчивается на -нь или -рь, то перед суффиксом -ск-   ь  
опускается 

⚫ Исключения: ь (мягкий знак) пишется: 

⚫ - в прилагательных, образованных от названий месяцев (июль - июльский),
- в прилагательных, образованных от некоторых иноязычных географический 
названий (тайваньский),
- в сочетании день-деньской, 

Правописание суффиксов 
прилагательных



⚫ 8. Перед суффиксом -и- конечные согласные к, ц 
переходят в ч,  а х - в щ (скука - скучный, 
суматоха - суматошный); 

Правописание суффиксов 
прилагательных



-н- -нн- 
1. В прилагательных, образованных 

при помощи суффикса -ин: 
лебединый; 
2. В прилагательных, 
образованных при помощи 
суффиксов -ан- (-ян-): кожаный, 
серебряный,  

2. Исключения: деревянный, 
стеклянный, оловянный.                                         
3. В кратких прилагательных, 
если полные прилагательные, от 
которых они образованы, имеют -
н-: стройный - стройна.

1. В прилагательных, образованных 
при помощи суффикса -енн: 
соломенный,
2. В прилагательных, образованных 
при помощи суффикса -онн: 
организационный,
3. В прилагательных , образованных 
при помощи суффикса -н- от основы на 
н: сонный, длинный. 
4. В кратких прилагательных, если 
полные прилагательные, от которых 
они образованы, имеют -ин-: длинный - 
длинна.

        Н и НН в прилагательных



⚫ Примечание 1: Пишутся н в прилагательных: пряный, 
багряный, рдяный, пьяный, румяный, юный, зеленый, 
ветреный, свиной. 

⚫ Примечание 2: Пишется ветреный, но безветренный. 

⚫ Примечание 3. Надо различать прилагательные 
масляный (для масла, на масле) и масленый 
(запачканный, пропитанный маслом); сравните: 
масляное пятно - масленые руки. 

⚫ Примечание 4. Надо различать прилагательные 
ветреный (день, человек), ветряной (насос) и ветряный 
(ветряная оспа). 

        Н и НН в прилагательных



⚫ При выборе одной из двух названных форм в функции сказуемого следует учитывать 
имеющиеся между ними различия. 

⚫  1. Смысловое различие выражается в том, что некоторые краткие формы имен 
прилагательных резко расходятся в своем значении с соответствующими полными: 
глухой от рождения – глух к просьбам; ребенок весьма живой – старик ещё жив; метод 
очень хороший – парень хорош собой. 

⚫  Некоторые краткие формы употребляются ограниченно. Так, обычно они не 
употребляются при обозначении погоды, например: дни были тёплые, ветер будет 
холодный, погода прекрасная. 

⚫  Названия некоторых цветов или совсем не употребляются в краткой форме (голубой, 
коричневый, розовый, фиолетовый и др.), или употребляются с известными 
ограничениями. Так, почти совсем не встречаются формы мужского рода бур, синь, 
чёрен (при употребительности форм женского и среднего рода и множественного 
числа). 

⚫  Во фразеологизмах в одних случаях закрепились только полные формы, в других – 
только краткие: 

⚫ а) положение безвыходное, пора горячая, рука лёгкая и др.; 

⚫ б) все живы и здоровы, взятки гладки, дело плохо, мил сердцу, руки коротки, совесть 
нечиста и др. 

  Употребление имён 
прилагательных



⚫ 2. Полные формы обычно обозначают постоянный признак, 
вневременное качество, а краткие – временный признак, 
недлительное состояние: мать больная – мать больна; движения его 
спокойные – лицо его спокойно и т. д. 27

⚫ 3. В других случаях полная форма обозначает абсолютный признак, 
не связанный с конкретной обстановкой, а краткая – 
относительный признак, применительно к определенной ситуации. 
Обычно это различие проявляется у прилагательных, 
обозначающих размер, вес и т. д., причем краткая форма указывает 
на недостаточность или излишек: комната низкая (признак вообще) 
– комната низка (для высокой мебели); нота тяжёлая 
(безотносительно к тому, кто будет ее нести) – нота тяжела (для 
слабого человека, для ребенка).

  Употребление имён 
прилагательных



⚫ 4. Грамматическое (синтаксическое) различие между 
обеими формами заключается в том, что краткая форма 
обладает способностью синтаксического управления, а 
полная, употребленная в именительном падеже, такой 
способностью не обладает, например: он способен к 
музыке, мы готовы к отъезду, ребёнок склонен к 
простуде, она была больна гриппом (употребление 
полной формы в этих примерах невозможно). 
Встречающиеся в художественной литературе 
конструкции с наличием управляемых слов при полной 
форме связаны со стилистическим заданием (внесением 
просторечной окраски в высказывание), например: Я 
на такую тяжесть уже не способный; Старик… на 
язык легкий и занятный.

 Употребление имён 
прилагательных



⚫ 5. Стилистическое различие между обеими формами выражается в том, что 
для краткой формы характерен оттенок категоричности, для полной – 
оттенок смягченного выражения: он хитёр – он хитрый, она смела – она 
смелая и т. п. Краткая форма нередко присуща книжному языку, полная – 
разговорному: Умозаключения и выводы автора исследования ясны и точны. 
– Ответы ученика ясные и точные. Приведем ещё примеры употребления 
краткой формы в книжно-письменной речи: Всякая сфера деятельности 
бесконечно разнообразна… (Белинский); Настоящая мудрость 
немногословна (Л. Толстой); Наша речь преимущественно афористична… 
(Горький).

⚫  Возможен выбор между краткой формой и полной формой в творительном 
падеже, например: стал богат – стал богатым, сделался известен – сделался 
известным. 

⚫  В современном языке преобладает второй вариант. Но при глаголе-связке 
быть чаще встречается конструкция с краткой формой. Ср.: он был молод – 
он был молодым, она была красива – она была красивой.

  Употребление имён 
прилагательных



⚫  6. В качестве однородных сказуемых выступают, как правило, или 
только полные, или только краткие формы прилагательных, 
например: 32

⚫ а) Октябрь был на редкость холодный, ненастный (Паустовский); 
Был я молодым, горячим, искренним, неглупым… (Чехов); 

⚫ б) Открытая шея тонка и нежна (А Н. Толстой); Сила моряков 
неудержима, настойчива, целеустремлённа (Л. Соболев). 

⚫  Нарушением нормы являются конструкции: «Он добрый, но 
слабоволен»; «Взгляды оригинальные, хотя и примитивны в своей 
основе» (в обоих случаях формы прилагательных следует 
исправить). 

⚫ 7. При вежливом обращении на «вы» возможна или краткая форма 
(вы добры, вы настойчивы), или полная, согласованная в роде с 
реальным полом лица, к которому обращена речь (вы добрая, вы 
такой настойчивый). 

 Употребление имён 
прилагательных



⚫ 1) В доме3 у нас тепло и уютно.                                                  
2) В прибрежной3 зоне обнаружили инфекцию3. 
3) На высоком3 соседском доме находилась 
площадка для вертолётов3. 

Сделать морфологический разбор 
слов (3)


