
❖  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ



ПЛАН
1. Имя сущ. как ЧР
2. Лексико-грамматические разряды сущ.

• собств. и нариц.
• одуш./неодуш.
• конкрет./отвлеч.
• собир.
• веществ

Имя сущ. — калька с лат. substantivus 
(= самостоятельный, существенный)



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧР
— это лексико-грамматический разряд слов 
со значением предметности, выражающих это 
значение в грамм. категориях рода, числа 
и падежа. В предложении выполняет функцию 
подлежащего или дополнения (это типические 
функции или морфологизированные, 
т.е. предназначенные)



ПРЕДМЕТНОСТЬ как категориальное значение 
имени сущ. понимается хорошо.

Это категориальное знач. свойственно всем 
сущ.: 

• назв. конкретных предметов (или веществ); 
• лиц; 
• живых существ; 
• составных частей чего-либо; 
• отвлеченных свойств и качеств (доброта, 
белизна);
• назв. отвлеченных действий (бег, движение) и 
т.д.



Значение предметности оформляется в 
категориях рода, числа и падежа. 

Важнейшим признаком сущ. является способность 
иметь при себе определение. Это определение 
может быть выражено прил., поряд. числ., мест., 
прич. В роли несоглас. опредл. наречия, инф., 

сравнит. степ. прил.
Иногда только наличие согласованного 

определения позволяет отграничить сущ. от 
омонимов.

Ср.: Весною на деревьях появляются листья 
(нар.)

Ранней весною на деревьях появляются листья 
(сущ.)



ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ
РАЗРЯДЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ



ЛГ разряды любой части речи, в том числе у сущ., 
выделяются по совокупности двух признаков:

• семантических
• грамматических

ЛГ разряды сущ. выделяются по принципу 
противопоставления:

• собст./нариц.
• одуш./неодуш.
• конкрет./отвлеч.
• собир.
• веществ.



СОБСТВЕННЫЕ/НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ СУЩ.
НАРИЦ. СУЩ. являются обобщёнными
названиями однородных предметов.

СОБСТВ. СУЩ. — это назв. отдельных, единичных
в своём классе предметов.

Имена собственные изучает ономастика. 
Эта спец. лингв. дисциплина 

активно развивается со второй пол. ХХ века.



Среди собственных имён
выделяют отдельные группы:

1) имена, фамилии, отчества, прозвища людей — 
антропонимы;
2) назв. любых географ. объектов — топонимы;
3) клички животных — зоонимы;
4) назв. астрономич. объектов;
5) названия газет и журналов;
6) назв. киосков, магазинов;
7) назв. сортов чего-либо, марок различных 
предметов



Глав. функция собственных имён — 
конкретизация, выделение из ряда подобного. 

Собств. имена имеют особое склонение:
чаще либо только ед.ч. (* Пермь), 
либо только множ. (* Афины).



Происходит постоянный процесс пополнения 
нариц. имён за счёт собственных и наоборот:

* август, меценат, галифе, маузер, рентген, 
джинсы, Надежда, Орёл, «Гроза».

Из-за взаимоперехода образуются омонимы. 

Особенность: во всех языках слова чужого языка 
рассматриваются как существительные:

* Пермь — из языка вепсов — пере мя «дальняя 
земля»;
* кенгуру — кен гу ру «я не понимаю»



ОДУШЕВЛ./НЕОДУШЕВЛ. 

Распределение сущ. по признаку 
ОДУШЕВЛ./НЕОДУШЕВЛ. проводится по 

обыденному (наивному) представлению о живом и 
неживом.

 

К ОДУШЕВЛ. относят названия лиц, животных, 
к НЕОДУШЕВЛ. — названия растений и т.д.
Но в природе всё живёт и развивается.

Поэтому категория одушевл./неодушевл. 
рассматривается только с грамматич. точки 

зрения



Одушевл. сущ. 
выделяются по совпадению Род. и Вин.п. мн.ч.

Нет братьев и сестер.
Люблю братьев и сестер (одуш.).

Нет животных.
Вижу животных (одуш.)



НЕОДУШ. сущ.
выделяются по совпадению Им. и Вин.п. мн.ч.

Персики, яблоки лежат на столе.
Купил персики, яблоки (неодуш.).



Одушевл. и неодушевл. сущ. часто переходят
из одной категории в другую.

Это вызвано разными основаниями:

✔Иногда одуш./неодуш. связана с профессион. 
употребл. Например, названия низших организмов 
или земноводных:
зародыши, эмбрионы, бациллы, микробы, омары, 
устрицы, пиявки с точки зрения грамматики — 
неод. (изучать микробы, исследовать бациллы), но 
в профес. речи — одуш. (рассматривать 
микробов)



Для таких слов в лексики языка единой нормы нет

✔ Зависит от значения многозначного слова:
дворник в значении «предмет для очистки 
автомобильного стекла» — неод.;
дворник в значении «лицо по профессии» — одуш.

✔ Названия планет (неод.) и названия Божества (одуш.):
Разглядывать Марс
Видеть Марса

✔  Названия игрушек (пупс, кукла, игрушка) чаще 
изменяются как одуш., хотя прослеживается тенденция 
к неодуш.



В школьном учебнике предлагается 
разграничивать одуш./неодуш. по вопросам кто? 

что? 
Это правило м. использовать только на первых 

этапах, поскольку они не отражают 
грамматического распределения на 

одуш./неодуш.
Сравните:

Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд.

К обеду подавали (что?) жареных уток (одуш.).



ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ 
КОНКРЕТ./ОТВЛЕЧ./СОБИР./ВЕЩЕСТВ

. ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО СРЕДИ 
НАРИЦАТЕЛЬНЫХ



КОНКРЕТНЫЕ
– обозначают предметы, которые 
существуют в виде отдельных 
экземпляров или особей.

Это самая большая группа слов



Грамматические признаки
• Повергаются счёту, т.е. сочетаются 
с количественными числительными

* один дом, два дома, три дома
• Изменяются по числам. 
• Словообразовательные признаки — суф.: 
тель, ник, ниц, к, чик, щик

* учитель, будильник, ученица, 

стенка, студентка, наладчик



ОТВЛЕЧЕННЫЕ (АБСТРАКТНЫЕ) СУЩ.
обозначают абстрактные понятия 

(свойства, качества, действия, состояния).
Они могут обозначать:

• состояние окружающ. среды: мрак, холод, гроза;
• общественно-полит. направл.: марксизм, идеализм;
• отрасли производства, искусства, науки:
индустрия, лингвистика;
• отвлечённые кач-ва и св-ва: синева, доброта;
• отвлечённые действия и процессы: учение, движение, 
ходьба
• и др. 



Грамматические признаки
• Они употребляются только в ед.ч. (99%), 
реже — только в форме множ. числа:
сумерки, хлопоты
именины, крестины
• Не подвергаются счёту и, следовательно, не могут 
сочетаться с колич. числ.
• Словообраз. признаки — суф. отвлеч. сущ.
-ость, -изн-, -от-, -изм, -ств-, -б- и др.:
ловкость, крутизна, красота, коммунизм, 
кантианство, молотьба



Отвлеч. сущ. могут менять свое значение, 
т.е конкретизироваться. 

В этом случае они приобретают 
способность сочетаться с колич. числ.:

ёмкость — отвлеч.
Принести две ёмкости — конкр.

Иногда формы множ. числа у отвлеч. сущ. 
могут проявляться при указании 
на интенсивность и длительность:

Стоят холода.
Гремели грозы весь май.



СОБИРАТЕЛЬНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
обозначают неопред. множество предметов

или лиц как одно неделимое целое.

Тематич. группы совокупностей:
а) названия лиц: профессура, учительство, 
молодёжь;
б) животных: воронье, мошкара, зверьё;
в) растений: ельник, дубняк, орешник;
г) предметов: аппаратура, тряпьё



Грамматич. признаки
• Употребл. только в ед.ч. (а семантика 
множественности), ни при каких условиях не могут 
иметь формы множ.ч.
• Не могут сочетаться с колич. числит.
• Но могут сочет. с дробными числ.: 
Две третьих студенчества учатся на «4» и «5»
• Суффиксы собирательности – -j-, -ств-, -ар-, -ат:
зверьё, учительство, мошкара, секретариат
• Есть и непроизводные сущ. — знать ( «знатные 
люди»), мусор, сор, хвоя, дрянь



• Обязательное наличие сингулятива (названия 
единичности). 
В качестве сингулятива выделяется конкретное 
существ., которое называет одно лицо 
из совокупности. 
Сингулятив может быть представлен либо словом, 
либо словосочетанием:
учительство — учитель
вороньё — ворона
молодёжь — молодой человек
старьё — старая вещь



ВЕЩЕСТВЕННЫЕ СУЩ.

обозначают однородные по составу вещества, 
материалы, которые делятся на части, сохраняющие 

свойства целого, 
которые можно измерить, но нельзя сосчитать.

К веществ. сущ. относятся тематич. группы:
а) название хим. элементов и их соединений: вода, соль, 
водород;
б) пищевые продукты, корм: сало, сено, сыр, крупа;
в) растения, плоды, ягоды: лебеда, мох, смородина;
г) лекарства: аспирин, валидол;
д) виды сырья, тканей, материалов: нефть, шёлк, лён



Грамматические признаки
• Не изменяются по числам (только в ед. или только во 
множ. ч.) — цукаты, макароны, сливки
• Могут иметь форму множ. ч., если речь идёт о сортах 
или больших пространствах: лечебные грязи, пески, 
снега
• Не сочетаются с колич. числит.
• Сочет. со словами, выражающими меру или единицу 
измерения, при этом употребляются в форме ед. ч.:
* ведро воды
* килограмм соли, в отличие от конкрет. сущ., которые 
употребляются во множ. ч. (* стопка книг — конкр.)



Некоторые веществ. сущ. 
также имеют сингулятивы.

Эти слова на грани перехода в 
собирательные:

солома — соломина
горох — горошина
жемчуг — жемчужина



ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ИМЁН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ



Система ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 
включает в себя род, число, падеж, которые 

связаны 
с категориальным значением этой ЧР и служит 
грамматическим выражением предметности.

В одной и той же словоформе 
обычно совмещается несколько ГЗ:

* книга —ж.р., ед.ч., Им.п.
Формы множ.ч. выражают лишь число и падеж, 

но не обладают ГЗ рода.
Центральное место  — РОД — (самост. ГК), 
главное средство выражения предметности



❖  КАТЕГОРИЯ РОДА
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ



ПЛАН
1.   Категория рода в русском языке
2.   Род одуш./неодуш. сущ.
3.   Средства выражения рода в РЯ
4.   Распределение сущ. по родам (самостоятельно, учебник 
Шанского-Тихонова, стр. 103 — 104) 
5.   Сущ. общего рода
6.   Род несклон. сущ.
7.   Род несклон. географ. назв.
8.   Род сложносокращ. слов
9.   Род сложносоставных слов
10. Колебания в роде (самостоятельно, учебник Шанского-
Тихонова, стр. 105)



КАТЕГОРИЯ РОДА сущ. в РЯ является классифицирующей, 
т.е сущ. не изменяются по родам, а распределяются. 

То есть ИМЕЮТ РОД.

Род определяется только в форме ед.ч., если сущ. не имеет 
формы ед. ч., то оно не имеет и рода:
сутки, сани, ворота, шахматы — не имеют категории рода.
Род как категория сформировалась на основе отношений, 
существующих в реальной действительности. Т.е. 
первоначально эта категория была мотивированной и 
соотносилась с полом лица или животного. Абсолютно 
мотивированы сущ.:

муж — жена
отец — мать
брат — сестра и т.д.



В количественном отношении
в соврем. рус. яз. преобладают

существительные мужского рода.
  

Причины этого — 
и экстралинвистические (социальные, 

исторические) и собственно 
лингвистические



СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ МУЖСКОГО РОДА 
ПЕРЕДАЮТСЯ:

• общие понятия о человеке (и мужчин, и женщин мы 
называем человек);
• возрастные особенности — ребёнок, малыш;
• слова типа друг, враг:
Моя сестра — хороший друг;
• характеристики:
молодец
храбрец
мудрец
Эта девочка — такой мудрец;
• лица по профессии — геолог, дирижёр, поэт, инженер



В этих случаях формой рода подчёркивается 
не столько идея пола, сколько ОБЩЕЕ 
представление о лице, обозначение 

социальной роли человека и отнесение к 
разряду людей.

В словообразовательном отношении также 
преобладают сущ. м.р., т.к. часто сущ. ж.р. 

образуются от сущ. м.р.:
ученик→ ученица 
господин → госпожа 
супруг→ супруга



КАТЕГОРИЯ РОДА
ОДУШЕВЛЁННОГ/НЕОДУШЕВЛЁННОГО

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО



Внутри категории рода выделяют
2 ряда противопоставлений:

прежде всего одушевл. /неодуш.,
затем внутри одушевл. — 

сущ. со значением лица/не-лица



У ОДУШ. СУЩ. СО значением ЛИЦА 
(человека)

образуются коррелятивные (соотносительные) 
родовые пары (КРП). 
Эти пары могут быть: 

• лексическими — 
дедушка – бабушка, мальчик – девочка, сын – 
дочь;
• суффиксальными — 
ткач – ткачиха, бегун – бегунья
Но не все подобные сущ. образуют коррел. вид. 
пары (заморыш, воин, льстец, гений — только 

м.р.)



Категория РОДА У СУЩ. СО Z НЕ-ЛИЦА
(к ним относятся названия животных, птиц, 

рыб) не всегда имеет корреляцию.
Сравните:

o рыбы: окунь — м.р. (1 наименование для 
особи и муж., и женского пола)

o птицы: чиж — м.р.
o животные: пантера — ж.р.



Корреляции по роду у существ. со Z не-
лица имеют разновидности:

✔ Коррелят. видовая пара названий диких 
животных — 2 члена, общее название вида 
— сущ. м.р.:

лев — львица (общее — львы)
слон — слониха (общее — слоны)



✔ КРП названий домашних животных — 2 
члена, общее название вида — сущ. ж.р.:

баран — овца (разводят овец)
боров — свинья (свиньи)
селезень — утка (утки)
бык — корова (коровы)



✔ КРП:

самец, самка + видовое понятие
лошади: жеребец — кобыла
собаки: кобель — сука

РОД НЕОДУШЕВЛ. СУЩ. 
немотивирован, т.е. нельзя сказать, почему 
плесень — ж.р., стол — м.р., небо — ср. рода. 
В этих словах категория рода носит лишь 
формальный характер



СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ РОДА
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ



1. ОКОНЧАНИЕ 
(морфологич. ср-во выражения рода)

✔ Для большинства сущ. этого оказывается 
достаточно.

 

✔ Если сущ. имеет твердую основу и нулевое 
окончание — м.р.:

дом, шофёр, дуб, стол



✔ Если сущ. имеет мягкую основу и нулевое 
окончание — то род определяется по форме 
Род.п.:

зверь — зверя (м.р.)
дверь — двери (ж.р.)

✔ Иногда род определяется и по творит. падежу:
болото — болотом (ср.р.)
шампунь — шампунем (м.р.)
молодежь — молодежью (ж.р.)



2. ЛЕКСИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
— по соотношению с полом человека — 

юноша, 
а также коррелятивные видовые пары



3. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО —

по конечному суффиксу: 
-тель — м.р. — учитель, писатель
-арь — м.р. — словарь, косарь
-ениj — ср. — учение
-ниц- — ж.р. — учительница

У сущ. с суффиксами субъективной оценки род 
определяется по роду мотивирующей основы:
город (м.р.) → городишко (м.р.)
воробей (м.р.) → воробьишка (м.р.)



4. СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Род определяется по согласуемым с сущ. 
определением или по глаголу прош. вр. 
- ценная бандероль
- тюль стоил несколько сотен

Единственным средством выражения рода 
является этот способ у несклоняемых имён:
- дорогое пальто
- Тбилиси был построен



СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕГО РОДА



В РЯ есть группа сущ. так называемого общего 
рода. 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕГО РОДА называют 
ЛИЦ 
и муж. и жен. пола одним и тем же словом. 
Это грамматическая омонимия.

Различия в наименовании проявляются 
в сочетаемости:
Вася! Какой ты умница!
Лена! Какая ты умница!



К общему рода относятся сущ.:

• с окончанием -а (это самая большая группа), 
называют лиц по характерному признаку или св-
ву:

сирота, рёва, жадина, злюка, растяпа, мямля
• личные мужские и женские имена:
Саша, Женя, Юля, Эмма, Зина, Паша (Прасковья)
• несклоняемые фамилии русского и иноязычного 
происхождения: Гладких, Шевченко, Гюго, Золя
• названия лиц по народности: коми, манси



РОД НЕСКЛОНЯЕМЫХ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ



Несклон. сущ. не имеют окончаний, поэтому 
падежные формы у них омонимичны. 
Но род таких сущ. можно определить.
Прежде всего противопоставляются сущ. одушевл. 
и неодуш.

Если сущ. обозначает лицо женского пола — 
относ. к ж.р.:
мадам, мадемуазель, фрау, Мари, Бетси



К мужскому роду относятся сущ.:

• если обозначают лиц мужского пола, лицо по 
профессии или по социальному положению —
буржуа, рантье, кюре, атташе, портье;

• названия животных (кроме цеце) — 
какаду, шимпанзе, пони, Динго, фламинго



Неодушевленные существительные 
относятся к среднему роду, 
за некоторым исключением:

• черный кофе (м.р.)
• названия некот. языков — 
урду, хинди (Пакистан и Индия) — м.р.
• к ж.р. — кольраби, салями, авеню, масони 
(грузинская простокваша) — под влиянием 
русских эквивалентов



РОД НЕСКЛОНЯЕМЫХ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Устанавливается по соотношению с родовы 
понятием: если родовое понятие ж.р., то и 
название ж.р.
Миссисипи (река)
Тбилиси (город)
Миссури (штат, река) — отсюда может быть 
путаница
Капри (остров)



РОД НЕСКЛОНЯЕМЫХ 
СЛОЖНОСОКРАЩЁННЫХ СЛОВ

(АББРЕВИАЦИЙ)



Аббревиатуры бывают 3 типов:

• буквенные
МГУ [эмгэу]

• звуковые
ООН [оон]
вуз [вус]

• смешанные
ГИБДД [гибэдэдэ]



Прежде чем установить род 
аббревиатуры — надо определить:

1) изменяется или нет;
2) если изменяется — по общему правилу
гум — твёрдая основа и нулевое окончание — 
м.р.;
совхоз — твёрдая основа и нулевое 
окончание — м.р.;



3) если не изменяется:
а) по роду стержневого слова, если 
аббревиатуры оканчиваются на гласный:
ВТО — организация — ж.р.
МГИМО — университет — м.р.
б) если в аббревиатуре нет стержневого 
существительного — к сред. роду:
ГТО — готов к труду и обороне — ср. род
в) заимствованные аббревиатуры на гласный 
— 
к сред. роду: НАТО, ЮНЕСКО



РОД СЛОЖНОСОСТАВНЫХ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (ССС) 



В СРЯ чрезвычайно продуктивно стало 
образование сложносоставных слов (методом 
соположения): 
вагон-ресторан, диван-кровать.
Не возникает особых проблем, если оба слова 
в составе сложносокращ. слова одного рода.
Сложные случаи определения рода у ССС, 
если слова относятся к разным родовым 
классам: музей-усадьба, изба-читальня.  
Таких слов в совр. рус.яз. около 300.



У сложносоставных слов, обозначающих ЛИЦО 
по профессии, званию, социальной хар-ке — 
род по соотношению с полом: 
женщина-офицер (ж.р.); горе-критик (м.р.)



Неоднородные предметы

неизменяемый первый 
компонент — род по 2 
слову:
плащ-палатка (ж.р.)
альфа-излучение (ср.р.)

Не имеют рода:
новые ясли-сад

оба компонента 
склоняются — род по 1 
слову:
кресло-кровать (ср.р.)
школа-интернат (ж.р.)
!!! Если поменять 
местами — меняется род:
квартира-музей (ж.р.)

мн.ч.



❖  КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА



ПЛАН

1. Значение категории числа в РЯ
2. Средства выражения ff числа в РЯ.
3. Сущ. singularia tantum 
(единственное постоянное, часто — sing. t.)
4. Сущ. pluralia tantum 
(множественное постоянное, часто — pl. t.)



КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА
— это словоизменительная К, кот. указывает 
на количество считаемых предметов. 
В основе категории числа противопоставление 
количества предметов – 1 предмет противопоставлен 
раздельному множеству, в котором предметов 2 и 
более:
книга — 1 предмет
книги — 2 и более предметов
Противопоставленность по числу наиболее чётко 
представлена у конкретных сущ. У этих сущ. К числа 
является значимой



ОСНОВНЫЕ И НЕОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ФОРМ ЧИСЛА

ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 



ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО
ОСНОВНОЕ — обозначение одного конкретного 
предмета.
НЕОСНОВНЫЕ:
1) обобщённо-собирательное зн., форма ед.ч. 
передаёт значение множества: 
В лесу растёт только сосна. 
Писатель пишет для читателя.
2) дистрибутивное (distributus —распределение), 
форма ед.ч. относится ко всем предметам: 
Солдаты стояли с опущенной головой.



МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
ОСНОВНОЕ — раздельная совокупность 
предметов.
НЕОСНОВНЫЕ:
1) множественные совокупности:
а) названия людей по национальности, 
профессии, роду занятий, по функции (гости, 
клиенты)
б) названия овощей, фруктов (апельсины, 
огурцы)
в) название парных предметов (туфли, сапоги).



Значение множественной совокупности 
получает специальное отражение в словарях,  
т.к. они в большинстве случаев употребл. в 
фоме мн.ч. Словарная форма поэтому — форма 
мн.ч. 

2) значение неопределённости 
(в ситуации, когда точное количество неизвестно): 
пассажиры



СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
ФОРМ ЧИСЛА



В русском языке нет специальной формы, 
которая выражала бы только значение числа: 

одновременно выражаются
 формы числа, падежа, рода



Значение числа выражается морфологически,
с помощью внутренних ресурсов слова: 

❑ флексия: дом/дома
❑ формообразовательный суффикс: 
- j (наиболее частотный) — друг/друзья, сын/ сын-овьj-а 
(алломорф); 
- в сущ. со Z детёнышей -ёнок (-онок) замещается на -ат 
— котенок/котята;
- в 10 сущ. на -мя появляется суффикс -ен- — 
племя/племена
- у сущ. среднего рода небо, чудо: суф. -ес- — небо/неб-
ес-а
❑ супплетивные формы: ребёнок/дети



Особую группу по отношению к категории числа 
составляют НЕСКЛОНЯЕМЫЕ СУЩ. 
Они имеют омонимичные формы числа
и значение числа у них проявляется 

синтаксически:

кафе закрыт-о/кафе закрыт-ы

Окончание краткого причастия 
здесь указывает на число сущ.



ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ,
НЕ ИЗМЕНЯЕМЫЕ ПО ЧИСЛАМ



Сущ. singularia tantum

Лексическое значение таких сущ. несовместимо 
со счётом. 
С этими сущ. нельзя употреблять колич. числ.
Формальная примета таких сущ. — окончание ед.
ч.: 
• многие собират. сущ.: мошкара, листва, белье;
• многие веществ. сущ.: железо, мед, капуста;
• многие отвлечённые сущ.: горе, добро, слепота, 
тоска, слова;
• многие собственные имена: Пермь, Урал



Сущ. pluralia tantum

• отвлеч.: жмурки, каникулы, будни, припасы, деньги, 
недра
• веществ.: чернила, щи, сливки
• собств.: Жигули, Анды, Сокольники

Не имеют формы ед.ч. конкретные сущ.:
• предметы, состоящие из 2-х однородных частей:
сани, ножницы, ворота
• предметы, состоящие из нескольких однород. или 
неоднородных частей: грабли, гусли, часы.
Но эти сущ. допускают счёт и могут сочетаться с 
собират. числит.: двое саней



❖  КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА



ПЛАН

1. Понятие о падеже
2. Средства выражения падежных значений и 
способы определения падежей
3. Значения падежей



КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА
— это словоизменительная Кат, кот. указывает на 
отношение сущ. к другим словам в словосочетании 
или предложении.
Кат. падежа состоит из 6 падежных форм.
Им. П. противопоставлен всем остальным, он 
выражает самостоятельное, грамматически 
независимое положение в речи, поэтому он 
называется ПРЯМЫМ. Остальные — КОСВЕННЫЕ; 
они обозначают грамматически зависимое 
положение, выражают разнообразные 
синтаксические отношения к другим словам



СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПАДЕЖНЫХ ZZ
И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАДЕЖЕЙ



1. Окончание
2. Синтаксический способ (используется при омонимии):
• согласуемые с сущ. слова и предлоги (это 
единственный способ для несклоняемых сущ.): 
Влез на дерево.
Купили пальто.
• порядок слов (на 1 месте — Им.п.):
Мать любит дочь.
Дочь любит мать.
3. Семантический способ: Солнце (Вин.) закрыло облако 
(Им.).
4. Способ подстановки — подставить сущ.
5. Оба падежных вопроса.



ЗНАЧЕНИЯ ПАДЕЖЕЙ



Значения падежей формируются на основе 
их синтаксич. функции, и падежная форма может 
функционировать при слове. 
В этом случае она называется ПРИСЛОВНОЙ: читаю 
книгу.
Падежная форма м. относиться и ко всему 
предложению. 
Такая падежная форма называется 
ДЕТЕРМИНАНТНОЙ:
В ущелье послышался топот конских копыт. 
Эти формы обычно стоят в начале предложения. 
Детерм. пад. форма  обычно относится ко всему предложению 
и не входит в словосоч. Вопрос к этой пад. форме задаётся 
от всего предложения или от основы этого предложения.
Значения  падежей могут быть ОБЩИМИ и ЧАСТНЫМИ.
Выделение падежей важно для синтаксиса



Общие значения падежей

1. ОБЪЕКТНОЕ — 
это отношение предмета к действию или 
состоянию, причём это действие направлено 
на этот предмет:
Строить дом
Читать книгу
Рубить дрова
Ценить дружбу



2. СУБЪЕКТНОЕ — 
это отношение предмета к действию, 
причём действие совершается самим 
предметом:
Поезд ушёл
Прибытие делегации (=делегация прибыла)
Наступила ночь
Детям весело (субъектное зн. к состоянию)



3. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ — 
это отношения между двумя предметами, 
эти отношения характеризуются каким-либо 
образом:
улицы города (несоглас. определение)
село Лобаново
ситец с цветочками
ясли при заводе



4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННОЕ — 
связано с характеристикой действия 
или состояния с точки зрения места, времени, 
способа действия или цели (т.е. с различными 
обстоятельственными отношениями):
жить в Перми
приехать из города
читать при свече



Вне основных значений находится
5. ИНФОРМАТИВНО-ВОСПОЛНЯЮЩЕЕ . 
Это позиция падежных форм при словах, которые 
в силу своего ЛЗ требуют определённой фомы 
падежа.

• В сочет: колич. или собир. числ. + f Род.п.:
два дома
три книги
четыре дня 

обычно это синтаксически неделимое 
словосочетание:

Купили две книги.
Двое мужчин приближались к нам.



• Твор. пад. при глаголах казаться, слыть, 
считаться

и некот. др. — тоже синтаксич. нечлен.:
Он считается знатоком.
Он слывет скептиком.

Нередко общие зн. падежей совмещаются 
(это синкретизм зн. падежных форм), 

когда пад. формы имеют 2 или 3 падеж. зн:
Книги лежат в портфеле (где? в чём?)
Небо над бухтой (какое? где?)
Светильник для масла (какой? для чего?)



Частные знач. падежей
Назовём только самые типичные

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ
1. Субъектное — это центральное Z:
Сын работает.
Осень наступила.
2. В страдат. конструкциях — объектное Z:
Газеты доставляются почтальоном.
3. В именном сказуемом — предикативное Z:
Отец — врач.



4. Определительное зн, если в функции 
определения:
Художник Репин написал картину «Иван 
Грозный…».
5. Обстоятельственное Z в сравнит. оборотах:
И кудри их белы, как утренний снег.
6. Им.п. представления, когда Им.п. называет тему
для дальнейшего рассуждения:
Москва! Как много в этом звуке для сердца 
русского слилось, как много в нём отозвалось.
7. Информативно-восполняющее:
Девушку зовут Лена.



Косвенные падежи могут быть
при глаголах и при именах. 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПРИИМЁННЫЙ

1. Род. принадлежности — формой Род.п. 
называется лицо, которому что-то принадлежит:
книги брата (чьи?)



2. Род. отношения — формой Род.п. называется 
коллектив, лицо, к которому названный предмет 
имеет какое-либо отношение:
секретарь ректора (кого?)
сын банкира (какой? чей? родственные 
отношения)
солистка балета (чего?)
3. Род. целого — целое обозначается формой Род.
п.:
решётка сада
ствол березы
центр города



4. Род. качественной оценки (возраста, 
материала). Нередки словосоч. с определяющим 
словом:
мальчик семи лет
человек кроткого нрава
рама красного дерева
5. Род. носителя признака. Обознач. лицо или 
предмет, кот. обладает какими-либо свойствами 
или качествами:
доброта отца (лицо как носитель признака)
храбрость воина
белизна снега



Это зн. частотно в русском языке.
6. Зн. субъекта Д или состояния:
приезд делегатов = делегаты приехали
выступление работницы = работница 
выступает
Здесь форма Род.п. — несоглас. определение.

7. Род. объекта:
выполнение плана (чего? прямое дополнение)
рубка дров

Обычно род. объекта наблюдается
при отглагольных сущ.



8. К информативно-восполняющим относится 
партитивный род. (род. части), род. падеж здесь 
— это форма веществ. сущ.:
литр молока
метр ткани



ДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГЛАГОЛЬНЫЙ

1. Зн. косвенного объекта, к кот. направлено Д:
написать отцу
поручить товарищу
верить подруге (это косвенные дополнения)
2. Субъектное зн. в безличных предложениях, 
называет лицо, кот. испытывает какое-либо Д или 
состояние:
Друзьям интересно (КС).
Матери на спится. Детям весело (КС).



ДАТЕЛЬНЫЙ ПРИИМЁННЫЙ 

Мало употребителен в СРЯ и в основном 
повторяет ZZ Дат. приглаг.:
доверять другу = доверие другу
служить Родине = служение Родине

Дат. приименный может иметь и определительное 
Z
с оттенком назначения:
Корм лошадям



ВИН. ПРИГЛАГОЛЬНЫЙ 
(преимущественно; вин. приименный встречается 

крайне редко, напр., кандидат в депутаты)
1. Главное Z — выражение прямого объекта 
при переходных глаголах:
читать книгу; огорчить учителя
2. Z времени, пространства, меры:
прожить неделю (количество времени, как долго?)
учиться всю жизнь (как долго? сколько?)
проехать километр (Z пространства)
весить тонну (мера веса)



ТВОРИТ. ЧАЩЕ ПРИГЛАГОЛЬНЫЙ

1. Орудие или средство Д:
резать ножом (орудие)
влиять авторитетом (средство Д)
2. Субъектное. Это Твор. действующего лица в 
страдат. оборотах:
Работа проверяется учителем.
3. Z содержания:
руководить занятиями; заниматься музыкой
дорожить честью



4. Обстоятельственное Z (указание на 
пространство, способ Д, ОД):
петь тенором (как? каким образом?)
уехать ранней весной (когда? это скользкий путь 
различения сущ. и наречия)
5. Информат.-восполняющ. при глаголах:
слыть, казаться, считаться
6. Творит.-предикативный:
Она будет врачом.
Это Z близко к предыдущему.



ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРИИМЕННЫЙ

Употребляется реже и повторяет приглагольные 
ZZ. Обычно управляется отглагольными сущ.:
толкнуть ногой = толчок ногой
поливка цветов
руководство работой



ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ

Употребляется только с предлогами, в основном 
приглагольный.
1. Объектное Z при глаголах со Z речи, мысли, 
чувства, состояния:
заботиться о воспитании
говорить о доме
думать о славе
находиться при деле



2. Обстоятельственное ZZ:
• пространственное:
жить в деревне, поселиться при озере
•временные:
демобилизоваться в августе
• Z образа и способа Д:
передать на словах, жить в хороших условиях



ПРЕДЛОЖНЫЙ ПРИИМЕННЫЙ

Употребляется реже и повторяет ZZ предложного 
приглагольного:
забота о родителях; разговор о доме
сад при доме; занятия на курсах
В двух последних примерах обстоятельственные ZZ 
сочетаются с определительным Z, т.е. синкретизм ZZ.
Предл. приименный м. употребляться для ОZ свойства, 
качества, признака предмета, т.е. иметь определит. Z:
книга в переплете (какая?)
пальто на меху (какое?)



ПРЕДЛОЖНЫЙ ПРИИМЕННЫЙ

Употребляется реже и повторяет ZZ предложного 
приглагольного:
забота о родителях
разговор о доме
сад при доме 
занятия на курсах



СКЛОНЕНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ



СКЛОНЕНИЕ — 
это калька с лат. dēclinātiō — склонить, наклонить. 
Вам знакомы однокоренные слова из фонетики — 
проклитики, энклитики.

Термин многознач.:
1. Изменение слов по падежам.
2. Целый класс слов, объединённый общностью 
словоизменения.
3. Отвлечённый образец, по которому изменяются 
SS этого класс: (см. далее)



Например: 
-Ø

-и

-и

-Ø

-у

-и

это отвлечённый образец 3 типа 
склонения



Основой для объединения в типы 
склонения является система падежных 

форм.

Типы склонения различаются 
только в форме ед.числа, во мн.ч.,

различия часто стираются.

Выделяют 7 типов склонения, 
3 из которых основные



К 1 СКЛОНЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ
• Сущ. м.р. с основой на согласный и нулевым 
окончанием:
стол
нож
край 
конь
• Сущ. ср. р. с оконч. -о, -е:

окно
бытие



Ко 2 СКЛОНЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ
• Ж.р. с оконч. -а, -я:

книга, Мария
• Общего рода с -а, -я:

плакса, соня
• Сущ. м.р. с -а, -я:

юноша, судья
• Сущ. с -а и суффиксами субъективной оценки:
домина, зайчишка — м.р.
ручища, жарища — ж.р.



К 3 СКЛОНЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ
• Сущ. ж.р. с Ø в Им.п.:
ткань
жизнь



Адъективный тип склонения
Это склонение субстантивированных прил. 
Эти прил., получив статус сущ., сохраняют окончание 
прил. Склонение таких прил. с родом не связано (т.к. род 
постоянный): мостовая, приданое, рабочий
Разновидностью этого типа склонения является 
смешанное склонение фамилий, географич. названий 
на -ев, -ов, -ин, ын: Бородино, Пушкин, Попов. 
Эти сущ. склоняются как притяж. прил., но в Твор. пад. 
имеют окончание полных прил.:
в фамилиях — -ым; в географ. назв. — -ом



Нулевое склонение
• К нему относятся неизменяемые сущ. 
• Несклон. слова инояз. происх.: кино, метро
• Несклон. географ. назв.: Баку, Хельсинки, г. 
Чайковский
• Имена и фамилии инояз. происх. на гласный, кроме -а: 
Шоу, Гёте 
• Русские или украинские фамилии на -их, -ко:
Черных, Головко 
• Имена и фамилии лиц женского пола с основой на 
согласный: Эдит Пиаф
• Несклоняемые аббревиатуры: МГУ



Разносклоняемые существительные 

Среднего рода на -мя (10 сущ.) + дитя + путь
Эти сущ. в разных падежах имеют формы разных 
типов склонения:
Р.П. — 3 типа — племени, пути
Тв.п. — 1 типа — племенем, путём



Склонение сущ. pluralia tantum 
Только во множ. числе

Нумерация типов склонения отличается в школьной 
и научной грамматиках. 
Учёные ставят на 1 место сущ. м.р., т.к. они 
преобладают количественно. Но порядковый номер 
никакого Z не имеет.

В школьной грамматике адъективное, нулевое и 
склонение сущ. pluralia tantum статуса склонения не 
получают. 
Но специально выделяются разносклоняемые сущ.,
т.к. это связано с нормами произношения и написания


