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1. Имя существительное: определение, общие свойства 

 

Имя существительное - это знаменательная часть речи, ядро которой обладает 

общекатегориальным грамматическим значением субстанциональности и выражает это 

значение в классифицирующей категории рода и словоизменительных категориях числа и 

падежа. 

Применение к определению части речи принципа поля позволяет рассматривать в ее 

структуре ядерную зону, элементы которой характеризуются базовыми для той или иной 

части речи свойствами: определенным общекатегориальным значением, мор-

фологическими категориями и парадигмами, синтаксическими свойствами и функциями в 

предложении, - а также периферию с аномальными для части речи признаками. Так, в 

ядерной зоне существительных содержатся слова, обозначающие различные субстанции 

(предметы и понятия), имеющие постоянную категорию рода и числово-падежную 

парадигму. 

К периферии поля существительных относим: 

1) наименования признаков (храбрость, простота, белизна), 

2) наименования процессов (обгон, чтение, стирка, борьба), 

3) наименования количества (сотня, двойка, множество, уйма, масса, море 

(времени)); 

4) несклоняемые существительные (метро, ООН, кольраби, сиртаки, Благово, 

Петренко, Двойных, Баку, Онтарио, Гоби, комроты), 

5) существительные, не имеющие числовой пары - singularia и pluralia tantum 

(молодежь, бензин, маис, Киев, Афины, духи, выборы, крестины, сутки, ворота, 

брюки и т. п.); 

6) субстантивированные прилагательные и причастия (душеная, дневальный, 

заведующий, насекомое, трудящийся); 

7) русские фамилии на -ов, -ев, -ин, -ын, -нин (Петров, Смирдин); 

8) существительные с приставкой пол-(пол-арбуза, полкилометра)  

(см. схему). 

 

Схема. Функционально-грамматическое поле 

имен существительных. 



 
Существительные обладают рядом общих свойств: 

1) дифференцируются на лексико-грамматические разряды одушевленных / 

неодушевленных (в составе существительных также выделены разряды собственных / 

нарицательных, конкретных / абстрактных, вещественных, собирательных, единичных); 

2) имеют числово-падежную парадигму (числовых пар не имеют существительные 

singularia и pluralia tantum - для них число классифицирующая, постоянная категория); 

3) имеют классифицирующую морфологическую категорию рода (существительные 

не имеют родовых пар, кроме некоторых субстантивированных слов и русских фамилий 

типа: Иванов, Репнин); 

4) управляют существительными и управляемы глаголами, прилагательными, 

числительными, местоимениями и предикативами, реже - наречиями, императивными 

словами (чтение книги,  платье в клетку, любоваться картиной, рад за отца, девять лит-

ров, кто-то из друзей, грустно без причины, курам насмех, айда в парк, вон из дома); 

5) в качестве подлежащих координируют со сказуемыми (Экзамен сдан. Девушка 

плачет) или тяготеют (Отец добрее тебя); 

6) в качестве сказуемых реализуют с подлежащим связь тяготения (Он был 

профессионалом); 

7) в качестве приложения коррелируют с определяемым словом с помощью 

синтаксической аппозитивной связи (В Байкале, самом глубоком озере мира, водится 

омуль); 

8) согласуются с определяющими их словами (зеленая трава, мой портрет, 

двенадцатая ночь, мечтающий юноша, девятью литрами); 

1) примыкают к себе наречия и инфинитив (езда верхом, чтение вслух, желание 

победить, умение слушать); 

2) в предложении выступают в качестве: 

a) подлежащего (Солнце взошло); 

b) части составного именного сказуемого (Моя дочь - красавица); 

c) дополнения (Он написал роман); 

d) определения, в том числе в функции приложения (Дом отца был продан. 

Собака-пастух охраняет порученных ей человеком животных); 

e) обстоятельства (В лесу было сухо); 

f) главного члена односоставного номинативного или генитивного предложения 

(Тишина. Народу!). 
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2. Лексико-грамматические разряды существительных 

 

Объединение в лексико-грамматические разряды существительных производится на 

основе лексической семантики слов и наличия у некоторых из них регулярных 

грамматических показателей выражения этой семантики. 

 

2.1. Собственные / нарицательные существительные 
Деление существительных на собственные (онимы) и нарицательные (апеллятивы) 

традиционно обусловлено различиями в значении (конкретном, индивидуальном для 

первых и более общем, видовом для вторых). Такое семантическое отличие накладывает 

отпечаток на грамматические свойства данных слов: для собственных характерно 

отсутствие числовой пары. 

Однако и семантическое, и грамматическое отличие проявляется в оппозиции 

собственных и нарицательных существительных крайне непоследовательно. К примеру, 

не все нарицательные обозначают видовое понятие, имеют числовую пару (например, 

вещественные, собирательные, абстрактные), а собственные могут образовывать 

числовую пару (к примеру, у нас в группе пять Иванов и два Петрова). Исходя из этого 

лексико-грамматический разряд собственных / нарицательных разграничивается нередко 

только орфографически, на основе использования прописной и строчной букв. Однако и 

это создает значительные трудности, ибо к собственным относят неоднословные названия 

литературных произведений, торговых марок, фирм, различных учреждений и т. п., 

которые часто заключаются в кавычки. В таких случаях неясным остается статус 

собственных наименований типа «Мишка на Севере», «Что делать?», «По ком звонит 

колокол», Ту-134 и  т. п., которые только выступают в функции собственных имен, но 

являются словосочетаниями или другими частями речи. 

Наиболее оптимальным, в данном случае представляется включение в состав 

существительных только однословных субстанциональных собственных названий 

(конфета «Ромашка»). А оппозицию по признаку обобщенности / индивидуальности зна-

чения следует применить не ко всем существительным, а лишь к тем, которые 

объединены в классы индивидуальных на основе какого-то общего названия (например, 

созвездия - Весы, Козерог, Водолей, Овен; планеты - Марс, Плутон, Земля; рестораны - 

«Октябрь», «Турист», «Лаванда» и под.). Данную дифференциацию необходимо строго 

отграничить от номенклатурных иерархий типа: цветы - ромашка, василек, роза; фрукты 

- яблоко, груша, абрикос; насекомые - комар, оса, муха; деревья - осина, сосна, береза, дуб 

и т. п., - а также от слов, не имеющих собственных существительных-коррелятов (к 

примеру, климат, погода, глобус). 

Таким образом, на наш взгляд, не все существительные следует охватывать 

оппозицией собственных / нарицательных, а лишь те, которые имеют соотношение 

индивидуальных (экземплярных) названий и их более общих видовых наименований. 

Между данными разрядами происходит перераспределение: собственные переходят в 

нарицательные (деонимизация, или апеллятивизация) и нарицательные - в собственные 

(онимизация). Примерами деонимизации являются слова вольт, ампер, ом, бешамель, 

геркулес, палех, меценат, ватман, тюль, болонья, макинтош, катюша; онимизации - 

Весы, Дева (созвездия), «Ракета», «Апельсин», «Чайка» (названия ресторанов), «Клоп», 

«Баня», «Обрыв» (названия литературных произведений), «Незабудка», «Яблоко», 

«Вишенка» (названия конфет) и т. п. 

 

2.2. Одушевленные / неодушевленные существительные 
Деление существительных на одушевленные / неодушевленные охватывает весь 

спектр существительных. Одушевленные обозначают, как правило, живых, в том числе 

мифологических существ; их винительный падеж множественного числа или един-



ственного числа для существительных мужского рода (кроме слов 1 склонения) по форме 

совпадает с родительным. Неодушевленные обозначают неживые предметы или понятия, 

их винительный падеж множественного числа или единственного числа для суще-

ствительных мужского рода (кроме слов 1 склонения) по форме совпадает с 

именительным. Одушевленными обычно являются существительные мужского и 

женского рода, реже - среднего (чудовище, страшилище, насекомое, животное, 

млекопитающее, существо, дитя и др.).  

При невозможности постановки существительного женского или среднего рода во 

множественное число и для неизменяемых слов определение одушевленности / 

неодушевленности осуществляется по семантике (к примеру, пони - одушевленное, аппа-

ратура - неодушевленное), а для существительных мужского и общего рода первого 

склонения - по множественному числу (нет юношей, зевак, старост - вижу юношей, 

зевак, старост). Поэтому данный разряд назван лексико-грамматическим, хотя в 

некоторых учебниках эту оппозицию относят к грамматической категории. 

Вопреки логике, по формальному совпадению падежей к одушевленным относятся 

существительные покойник, мертвец, кукла, матрешка, марионетка; карточные, 

шахматные и биллиардные термины (туз, козырь, валет, ферзь, джокер, (биллиардный) 

шар); антропонимические названия произведений (читать «Обломова», «Рудина», 

«Евгения Онегина»), а к неодушевленным - слова, обозначающие группы людей или 

животных (толпа, народ, взвод, рой, стадо, стая, группа); собирательные 

существительные, обозначающие совокупность людей (студенчество, агентура, пионе-

рия); слова тип, образ, характер. 

Колебания одушевленности / неодушевленности обнаруживают: 

a) наименования лиц по роду занятий (ср.: одуш. видеть студентов, генералов, 

депутатов, партизан, академиков и неодуш. избрать в депутаты, академики, уйти в 

партизаны, принять в студенты, выйти в генералы); 

b) названия микроорганизмов, неодушевленных в литературном языке и 

одушевленных в профессиональной речи (неодуш. изучать микробы, вирусы, бациллы, 

амебы и одуш. изучать микробов, вирусов, бацилл, амеб); 

c) метафорические оценочные наименования лиц и их производящие слова (неодуш. 

покупать шляпы, колпаки, тюфяки; видеть пни, болваны, идолы и одуш. в значении лиц 

отчитывать этих пней, болванов, шляп, колпаков, идолов, тюфяков); 

d) некоторые онимы в их соотношении с производящими словами (одуш. видеть 

веселых москвичей, нильских крокодилов, бога Марса и неодуш. видеть новые 

«Москвичи», свежеотпечатанные «Крокодилы», планету Марс); 

e) названия рыб и продуктов из них (одуш. ловить омаров, форелей, килек, раков, 

сардин и неодуш. пригласить на омары, форели, раки; есть сардины, кильки). 

 

2.3. Конкретные / абстрактные существительные 
Разряд охватывает не все существительные, а лишь те, которые противопоставлены 

значениями предметности / отвлеченности и формальными свойствами - наличием / 

отсутствием числовой пары и возможности подвергаться / не подвергаться счету соот-

ветственно для конкретных и абстрактных имен. К примеру, конкретными являются 

стол, дом, тетрадь, студент, кот, роза, абстрактными – красота, погода, тепло, 

терпение, добро, слава, смех, выборы, переговоры, сборы, хлопоты. 

В особых контекстах с изменением значения и / или окказионально абстрактные 

существительные могут приобретать числовую пару, например: история Древнего мира - 

невыдуманные истории, мощность установки - производственные мощности, радость 

от общения - маленькие радости, летняя прохлада - венецианские прохлады. Получая 

новое значение, такие существительные могут оставаться абстрактными и не иметь пары 

единственного числа (конные бега, воскресные чтения), а могут становиться конкретными 

(интересные истории, наделать глупостей). 



 

2.4. Собирательные существительные 

В массиве русских существительных выделен лексико-грамматический разряд 

собирательных, обозначающих совокупность однородных или неоднородных предметов, 

воспринимающихся как целое (хлам, сор, мелюзга, изюм, виноград, горох, мебель, ивняк, 

генералитет), некоторые из них обладают рядом формальных показателей этого значения 

- словообразовательными суффиксами -ств-, -в-, -й-, -ур-, -ий-, -няк-, -ник-, -итет- и др. 

(крестьянство, юношество, листва, ворон-й-ье, звер-й-ье, профессура, аристократ-ий-я, 

дубняк, ивняк, ельник, генералитет). Эти существительные не имеют числовой пары, не 

подвергаются счету, при этом формальные показатели единичности вступают в проти-

воречие с семантикой множественности, что отражено в треугольнике    А.А. 

Реформатского (см. схему). Ученый объяснял природу собирательных существительных 

исходя из их формальной (грамматической) соотнесенности с коррелятом единственного 

числа и семантической соотнесенности с коррелятом множественного числа в числовой 

паре существительного, если такая соотнесенность имеется (ср. треугольник невозможен 

для слов белье, мелюзга и под.). Некоторые собирательные имеют только множественное 

число: финансы, хлопья, всходы. 

 

 
Схема. Треугольник А.А. Реформатского 

ЛИСТВА 

собир. сущ. 
Грамматическое                                                                             Семантическое  

соответствие                                                                                   соответствие   
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2.5. Вещественные существительные 
Данный разряд объединяет группу существительных, обозначающих вещество, 

материал, к примеру: химические элементы, лекарства, пищевые продукты, растения, 

полезные ископаемые, сельскохозяйственные культуры, стройматериалы и т. п. (нефть, 

азот, малахит, аспирин, цемент, мед, молоко, соль, горчица, баранина, овес, пшеница, 

сахар, сыр, лед, цемент, алебастр, сливки, дрожжи, духи). Грамматическими признаками 

этих слов являются неспособность образовывать числовые пары и сочетаться с коли-

чественными числительными. Окказионально данные слова могут получать числовую 

пару: Ты звал меня? Чаи гони, гони, поэт, варенье (Маяковский). В значении сорта, типа 

вещества существительные этого разряда утрачивают данный статус и получают 

возможность образовывать числовые пары (минеральные воды, жаропрочные стали, 

лечебные грязи, технические масла, шерстяные ткани, паковые льды). Некоторая часть 

вещественных существительных одновременно может быть собирательными (горох, 

зелень, хворост, песок, изюм). Признаком таких слов, в частности, служит способность 

соотноситься с единичными существительными (крупа - крупинка, снег - снежинка, пыль - 

пылинка, но зелень - Ø). 

 



2.6. Единичные существительные 
Единичные существительные (сингулятивы) обозначают единичные предметы, 

выделенные из числа однородных. Большинство из них имеет формальные показатели - 

словообразовательные суффиксы -ин-, -инк-: лед - льдина, жемчуг - жемчужина, горох - 

горошина, снег - снежинка. Данные слова коррелируют с собирательными 

существительными (юношество - юноша, крестьянство - крестьянин, изюм - изюминка, 

адвокатура - адвокат). 

 

 

3. Морфологическая категория рода существительных 

 

Род существительных является морфологической классифицирующей категорией, 

постоянной для этих слов, которые имеют специфическую систему словоизменительных 

флексий. Исключение составляют некоторые субстантивированные наименования лица, 

которые образуют родовые оппозиции мужского и женского рода (дежурный - дежурная, 

проверяющий - проверяющая), а также склоняемые русские фамилии с такой же родовой 

оппозицией (Пианов - Иванова, Белинский - Белинская). Грамматическим показателем 

рода служат также окончания согласующихся с существительными слов: новый дом, моя 

страна, сверкающее солнце. Родовыми показателями не обладают существительные 

pluralia tantum (ножницы, сутки, ворота, очки). Во множественном числе у 

существительных, имеющих числовую пару, родовые показатели нивелируются. 

В современном русском языке сложилась оппозиция трех родов (мужского, женского 

и среднего), особый класс формируют существительные общего рода, хотя не все 

лингвисты вводят общий род в систему родового противопоставления. Причиной этому 

служит отсутствие общего рода у имен прилагательных, причастий, глаголов прошедшего 

времени и сослагательного наклонения. Кроме того, в контексте существительные общего 

рода согласовываются с определяемыми словами в одной из родовых оппозиций: 

мужском или женском роде. Гораздо большую сложность составляют существительные 

мужского рода, тяготеющие к общему роду, ибо они обнаруживают в речи двойные 

показатели синтаксической связи - согласование в мужском роде, а координацию со 

сказуемым в зависимости от семантики пола: Наш декан Иванова сказала... Этот факт 

обусловливает тенденцию к формированию в русском языке четвертого члена родовой 

оппозиции. 

К мужскому роду относятся существительные: 

1) с нулевым окончанием, которое в родительном падеже трансформируется в 

окончание -а (-я): корабль□, санаторий□, портфель□, cmoл□; 

2) с окончанием -а (-я), присущим в том числе словам с уменьшительно-

ласкательными и увеличительными суффиксами -ишк-, ушк-, -ин-, образованным от 

существительных мужского рода (дядя, сынишка, соловушка, домина); 

3) с окончаниями -о (-е), присущими словам с уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными суффиксами -ишк-, -ушк-, шц-, образованным от существительных 

мужского рода (хлебушко, городишко, ветрище, домище, но слова топорище, пепелище, 

пожарище, изменив значение, обретают средний род); 

4) подмастерье и путь (последнее в родительном, дательном и предложном падежах 

получает несвойственное мужскому роду окончание -и); 

5) субстантивированные слова с окончаниями в именительном падеже единственного 

числа -ой, -ий, -ый (рабочий, вестовой, дежурный). 

Выбор окончаний -о или -а для существительных мужского рода с суффиксами -шик-, 

-ушк- определяется неодушевленностью / одушевленностью соответственно: сынишка, но 

городишко. 

К женскому роду относятся существительные: 



1) с нулевым окончанием, которое в родительном падеже трансформируется в 

окончание -и: печь□, мышь□, тень□, рожь□, зелень□; 

2) с окончанием -а (-я), присущим в том числе словам с уменьшительно-

ласкательными и увеличительными суффиксами, образованными от слов женского рода 

(вишня, роща, жарища, хозяюшка, голубушка); 

3) субстантивированные слова с окончаниями в именительном падеже единственного 

числа -ая, -яя (столовая, вселенная); 

4) уменьшительно-ласкательные имена женщин с нулевым окончанием, в 

родительном падеже - окончания -а (-я): Верунчик□, Дусик□. 

К среднему роду относятся существительные: 

1) с окончаниями -о (-е), в том числе уменьшительно-ласкательные, образованные от 

слов среднего рода: небо, перышко, море, пепелище, топорище, пожарище; 

2) десять существительных с нулевым окончанием на -мя: стремя□, время□, темя□, 

семя□, бремя□, племя□, пламя□, знамя□, вымя□, имя□; 

3) дитя, имеющее формы в косвенных падежах: дитяти и дитятею; 

4) субстантивированные слова с окончаниями в именительном падеже единственного 

числа -ое, -ее (насекомое, горючее). 

К общему роду относятся существительные с окончаниями -а (-я): 

1) оценочные наименования лиц, как правило, по характерному для них действию: 

гуляка, плакса, сластена, непоседа, егоза, размазня, неженка, недоучка, пьяница, зубрила, 

замарашка, неумеха; 

2) личные имена Валя, Женя, Саша, Шура, Валера и т. п.; 

3) названия лиц по роду деятельности: староста, судья. 

Существительные общего рода согласуются с определяемыми словами и 

координируются со сказуемыми в зависимости от семантики пола: Наша непоседа 

нашлась. Наш□ непоседа нашел□ся. 

Существительные, тяготеющие к общему роду, как уже отмечалось, - это слова 

мужского рода по грамматическим показателям, использующиеся для наименования лиц 

как женского, так и мужского пола: инженер, композитор, врач, профессор, агроном, 

мастер, скульптор, педагог и т. п. Данные существительные грамматически согласуются 

с определяемым словом в мужском роде, а координируют со сказуемым исходя из 

семантики пола: Известный композитор Пахмутова написала новую песню. 

Род составных существительных. 
1. Существительные со значением лица по профессии или роду занятий 

устанавливают род по семантике пола или по роду наименования лица: женщина-

космонавт (ж. р.), чудо-богатырь (м. р.), человек-загадка (м. р.). 

2. При наличии в составном существительном одного несклоняемого компонента, род 

определяется по склоняемому компоненту: плащ-палатка (ж. р.), ампер-секунда (ж. р.), 

гамма-излучение (с. р.). 

3. При наличии двух склоняемых компонентов в составном существительном род 

обусловливается определяемым компонентом: школа-интернат (ж. р.), автомобиль-

цистерна (м. р.). 

Род несклоняемых существительных устанавливается аналитически по 

определенной схеме правил, однако по причине вариативности и постоянных изменений 

его следует всегда проверять по словарю. 

К мужскому роду относятся несклоняемые существительные: 

1) наименования лиц мужского пола: маэстро, падре, мсье, кюре; 

2) названия животных (кроме иваси, цеце и случаев особого контекста, например, 

шимпанзе кормила детеныша): марабу, зебу, шимпанзе, фламинго, гризли, нанду, карибу; 

3) названия ветров: памперо, солано, торнадо, сирокко; 

4) названия языков: урду, суахили, хинди, дари, бенгали; 



5) отдельные неодушевленные существительные, род которых определяет опорное 

слово: кофе, сулугуни, бри, экю и др. 

К женскому роду относятся несклоняемые существительные: 

1) наименования лиц женского пола: леди, фрау, пери пани, ханум; 

2) названия животных цеце, иваси, колибри; 

3) отдельные неодушевленные существительные, род которых определяет опорное 

слово: салями (колбаса), бере (груша), авеню (улица), кольраби (капуста), брокколи 

(капуста) и др. 

К среднему роду относится большинство несклоняемых наименований 

неодушевленных предметов: кашне, метро, пальто, какао, амплуа, жюри, ревю, бра, 

портмоне, - и некоторые субстантивированные слова (последнее прости, наше завтра). 

К общему роду относятся несклоняемые существительные: 

1) наименования лиц по принадлежности к нации или народности: коми, саами, 

манси; 

2) несклоняемые фамилии: Милых, Дурново, Шевченко, Гюго, Доде, Неру, Махарадзе, 

Басилашвили; 

3) несклоняемые аббревиатуры - наименования лиц по роду занятий (замминистра, 

завотделом, комвзвода). 

Возможны колебания в роде несклоняемых существительных, например, цунами (ж. и 

с. р.), манго (м. и с. р.), сиртаки (м. и с. р.), медресе (ж. и с. р.) и т. п. Некоторые 

несклоняемые существительные не имеют рода, лишь множественное число: светлые 

жалюзи, новые бигуди. 

Род несклоняемых географических названий и различных изданий определяется по 

опорному слову, т. е. названию родового понятия: Хоккайдо, Капри, Борнео (острова) - м. 

р., Дели, Сочи, Гродно, Хельсинки (города) - м. р., Гоби (пустыня) - ж. р., Чили 

(государство) - с. р., «Юманите» (газета) - ж. р., Килиманджаро (гора) – ж. р.  

Род несклоняемых аббревиатур устанавливается по главному слову в 

словосочетании, создающемся при развертке аббревиатуры: ЮАР (Южно-Африканская 

Республика) - ж. р., ЧНУ (Черкасский национальный университет) - м. р. Исключениями 

являются ТАСС (м. р.), НАТО (м. или  с. р.). Аббревиатуры США и ВВС не имеют рода, 

так как их главное слово представлено во множественном числе. Аббревиатуры, 

получившие склонение, устанавливают род исходя из способа склонения: МИДа, в МИДе, 

Минвнешторга, в Минвнешторге (м. р.). 

 

 

4. Морфологическая категория числа существительных 

 

Число существительных - это словоизменительная морфологическая категория, 

выраженная системой оппозиций двух рядов словоформ - единственного и 

множественного числа. Базой для формирования категории числа послужила семантика 

количественности, однако в современном языке в ряде случаев такое соотношение 

стерлось (например, существительные рluralia tantum могут обозначать как единичное, так 

и множественное количество, собирательные существительные в форме единственного 

числа передают множественность). 

Категория числа может иметь такие способы репрезентации в массиве 

существительных: 

флексии (стол□ - столы, насекомое — насекомые),  

суффиксы (небо - неб-ес-а, цвет-ок - цветы, суд-н-о - суда, болгар-ин - болгары, сын - 

сын-овь [й]-я, утен-ок - утя-т-а),  

ударение (ме ста – места , о кна – окна , ле са – леса ),  

чередование в основах (друг - друзья, ухо - уши),  

супплетивизм (человек - люди), 



аналитические формы согласуемых с существительными и координируемых с ними 

компонентов предложения (пушистые боа, широкие авеню, шимпанзе веселились). 

В речи может происходить транспозиция числа существительных,    т. е. 

употребление формы одного числа в значении другого: 

1) единственное в значении множественного со значением обобщенности (Студент 

разный бывает); 

2) единственное в значении множественного со значением собирательности (В лесу 

растет сосна, береза, дуб); 

3) единственное в значении множественного со значением распределительности 

(дистрибутивности) (У нас болит сердце, когда вспоминаем его);  

4) множественное в значении единственного со значением обобщенности (Рыбы 

дышат жабрами); 

5) множественное в значении единственного с целью создания стилистического 

эффекта (В вагоне новые пассажиры: женщина с чемоданом). 

В составе существительных выделены, помимо слов, имеющих числовую пару, 

существительные singularia и pluralia tantum, т. е. употребляющиеся только в 

единственном или только во множественном числе. 

К существительным singularia tantum относятся: 

1) некоторые вещественные существительные (масло, керосин, шерсть, пшено, сено, 

черника, свинина, цинк, цемент, асбест); 

2) большинство собирательных (воронье, старостат, студенчество, ботва, горох, 

песок); 

3) многие абстрактные (новизна, шум, голод, галдеж, гордость); 

4) некоторые собственные (Днепр, Осло, Козерог, Волопас, Киев, Севан); 

5) названия сторон света (юг, север, восток); 

6) некоторые существительные на -мя (вымя, пламя, бремя). 

Существительные pluralia tantum включают: 

1) составные и двойные наименования (весы, вилы, шахматы, шорты, щипцы, 

ворота, очки); 

2) некоторые собирательные (соты, финансы, джунгли, бусы, алименты, мемуары); 

3) некоторые вещественные (духи, сливки, макароны, щи, консервы, белила, чернила, 

отходы); 

4) существительные со значением отрезков времени и процессуальных событий 

(будни, сутки, каникулы, поминки, выборы, дебаты, хлопоты, сборы, святки, заморозки); 

5) некоторые собственные (Плеяды, Дарданеллы, Черкассы, Соловки, Альпы, Гавайи, 

Кордильеры). 

Особое место среди существительных pluralia tantum занимают существительные с 

приставкой пол- (полведра, пол-арбуза, полчаса и проч.), ибо данные несклоняемые слова 

сопровождаются определяемым словом во множественном числе, т. е. представляют 

аналитическую форму множественного числа (последние полчаса, пол-арбуза). 

В современном русском языке остались некоторые древние формы двойственного 

числа, проявляющиеся: 

1) у парных существительных мужского рода в именительном падеже 

множественного числа в окончании -а, вместо стандартной формы окончания -и (-ы):рога, 

бока, рукава (ср.: столы, потолки); 

2) у парных существительных среднего рода в именительном падеже множественного 

числа в окончании -и, вместо стандартной формы окончания -а: очи, уши, плечи, брови 

(ср.: села, моря, озера); 

3) в сдвиге ударения некоторых существительных мужского рода в родительном 

падеже при сочетании с числительными два, три, четыре: три ряда  - нет ря да, четыре 

часа  - нет ча са, два шага  - нет ша га. 

 



 

5. Морфологическая категория падежа существительных 
 

Падеж существительных - это словоизменительная морфологическая категория, 

представленная в системе противопоставленных друг другу словоформ, служащая в 

предложении для обеспечения синтаксической связи управления. Синтаксическая связь 

управления в конечном счете отображает представления человека о различных 

соотношениях между предметами, явлениями, процессами и понятиями. 

Выбор падежа зависит от: 

1) семантики управляемого слова (читать книгу (Вин. п.) о любви (Предл. п.)), 

2) семантики управляющего слова (гулять в лесу (Предл. п), восхищаться лесом 

(Твор. п.)), 

3) функции предлога (с + Твор. п., к + Дат. п.), 

4) стиля речи (скучать по маме (лит.), скучать за мамой (разг.)). 

В русском языке 6 падежей. Остатками звательного падежа древнерусского языка 

являются формы господи, боже и стилизованные отче, старче. Лингвисты считают, что 

звательный падеж в современном русском языке все же существует в формах Ань, Вань, 

Петь. 

Наличие в предложном падеже существительных мужского рода 2 субстантивного 

склонения двух различных флексий -е / -у (-ю) обусловило выделение некоторыми 

учеными (В.А. Богородицким, А.М. Пешковским и А.А. Шахматовым) в пределах 

предложного двух падежей: изъяснительного (рассказать о лесе, саде, береге, аде) и 

местного, переименованного еще М.В. Ломоносовым в предложный (гулять в саду,  в 

лесу, на берегу; жить в аду). То же до недавнего времени можно было сказать и о 

родительном надеже, имеющем для ряда существительных мужского рода 2 

субстантивного склонения две флексии: в количественном значении -у (-ю) и в собственно 

родительном -а (-я): килограмм сахару, стакан чаю, горсть песку, навалило снегу - нет 

сахара, чая, снега, песка. В современной литературной речи родительный падеж 

практически нивелировал противопоставление флексий, избрав окончание -а (-я), хотя в 

ряде случаев окончание -у (-ю) все же употребляется: нагнать страху, прибавить ходу, 

без роду и племени, с миру по нитке, беситься с жиру. Такое раздвоение двух падежей 

позволило                  И.Г. Милославскому констатировать наличие в русском языке 10 

падежей. 

Традиционно принято противопоставлять именительный падеж как прямой, 

выражающий грамматически независимое положение существительного в речи, 

остальным косвенным падежам. 

Каждый падеж обладает спектром значений. К примеру, именительный падеж имеет 

субъектное (Люди работают на земле), объектное (Меня восхищает природа), 

определительное (Моя дочь – студентка. Вьется улица-змея), вокативное (Маша! Подай 

платок) представления (Красота. Она спасет мир) и др. 

Родительный падеж передает значения: субъектное (Воды прибывает. Выступление 

ученого всех удивило), объектное (Я нагнал цветов), определительное (Это страна 

невиданной красоты), количественное (Я купил килограмм сахара), обстоятельственное 

(Встреча седьмого мая была незабываемой) и др. 

Основными значениями дательного падежа являются субъектное (Маме весело) и 

объектное (Я послал другу цветы). 

Винительный падеж имеет объектное (Я высаживаю цветы), обстоятельственное 

(Он болеет каждую зиму), количественное значение (Он пробежал километр) и др. 

Творительному падежу присущи определительное (Он работает инженером. Я 

приготовил соус под майонезом), объектное (Я руковожу большим коллективом), 

субъектное (Отчет одобрен директором), обстоятельственное (Я иду берегом. Я жду его 

часами), орудийное (Косить косой нелегко) и другие значения. 



Предложный падеж обладает объектным (Я забочусь о его судьбе), орудийным (Я 

играю на аккордеоне), обстоятельственным (Я стою на шоссе. Приеду в сентябре) и 

другими значениями. 

 

 

6. Типы склонения существительных 
 

Склонение существительных - это их изменение по падежам и обоих числах или в 

одном числе (для слов singularia и pluralia tantum), а также класс существительных, 

объединенных общностью словоизменительной парадигмы. 

В современном русском языке существительные распределены по шести 

словоизменительным классам. 

1. Субстантивное склонение дифференцируется на три типа:  

a) первое субстантивное объединяет существительные мужского, женского и 

общего рода с окончанием в именительном падеже единственного числа -а (-я): горошина, 

страна, судья, земля, дядя, домина, ручища, сынишка, недоучка, зевака, недотрога; 

b) второе субстантивное - существительные мужского рода с окончаниями в 

именительном падеже единственного числа - нулевым (кроме путь) и -е, -о (ветеран, 

розарий, тюль, дирижабль, подмастерье, ветрище, городишко), а также существительные 

среднего рода с флексиями в именительном падеже единственного числа -е, -о: бытие, 

варенье, облако, копье, расселение; 

c) третье субстантивное - существительные женского рода с нулевым 

окончанием в именительном падеже единственного числа: ткань, рожь, кровать, 

бандероль, мощь, ночь, дочь. 

2. Адъективное склонение присуще существительным, образованным от 

прилагательных, причастий и имеющим в именительном падеже флексии -ой, -ий, -ый, -

ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые: рулевой, рабочий, дежурный, столовая, вселенная, насекомое, 

мороженое, сущее, суточные; 

3. Разносклоняемые существительные формируют отдельную разновидность 

склонения, ибо при их словоизменений используются окончания разных типов 

субстантивного склонения (в эту разновидность включены 10 существительных на -мя, 

дитя и путь); 

4. Смешанное склонение характерно для русских фамилий на -oв, -ев, -ин, -ын, -нин 

(при словоизменении в мужском роде эти фамилии смешивают окончания второго 

субстантивного с адъективным окончанием в творительном падеже: Род. п. - Пушкина, 

Дат. п. - Пушкину, Твор. п. - Пушкиным, Предл. п. - о Пушкине; в женском роде 

смешиваются адъективные окончания с флексией первого субстантивного в Вин. п.: Род., 

Дат., Твор., Предл. п. - Пушкиной, Вин. п. - Пушкину). 

5. Плюративное склонение охватывает все существительные pluralia tantum (весы, 

Афины, дрожжи, бега, именины, выборы, очки, брюки). 

6. Нулевое склонение объединяет все несклоняемые существительные (ВВС, суши, 

кашне, Ориноко, коми, депо, комроты, медресе, Онтарио, торнадо). 

Особняком, вне системы склонений стоят существительные с приставкой пол-: в 

косвенных падежах она изменяется на префикс полу- (полметра - полуметра). Склонение 

составных существительных предполагает изменение одного или двух компонентов в 

зависимости от их значимости в формировании семантики слова. 

При наличии семантически равноправных частей слова, как правило, склоняются оба 

компонента (вагон-ресторан - Род. п. вагона ресторана, ракета-носитель - Род. п. 

ракеты-носителя). При второстепенном значении одного из составляющих обычно 

склоняется последнее слово (плащ-палатка - Род. п. плащ-палатки). 

 

 



7. Образец морфологического анализа существительных 

 

1. Начальная форма. 

2. Лексико-грамматический разряд (для всех существительных – одушевленные / 

неодушевленные; для ряда – собственные / нарицательные, конкретные / абстрактные, 

собирательные, вещественные, единичные). 

3. Морфологические категории: 

a) род; 

b) число (указать существительные singularia и pluralia tantum); 

c) падеж, значение падежа; 

d) тип склонения. 

4. Синтаксические свойства и функция в предложении. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какими свойствами обладают существительные? 

2. Перечислите лексико-грамматические разряды существительных. 

3. Какие морфологические категории имеет существительное? 

4. Назовите типы склонения существительных. 
 


