
ЧАСТИ РЕЧИ.
КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
ЧАСТЕЙ РЕЧИ



ЧАСТИ РЕЧИ
• Части речи – основные лексико-грамматические классы, по которым 

распределяются слова языка..
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ЧАСТИ РЕЧИ – это наиболее общие классы слов, 
характеризуемые рядом свойственных им 
признаков: 
а) значением,
(б) морфологическими особенностями (под 
морфологическими особенностями понимаются 
определённые свойственные данной части речи 
грамматические категории, а также способы и 
средства выражения свойственных той или иной 
части речи значений: -ть – окончание 
неопределённой формы глагола)
(в) синтаксическими функциями. 

Учение о частях речи предполагает: а) 
выявление принципов описания частей речи, т.
е. выявление характерных признаков частей 
речи, а также б) решение задачи 
классификации слов по частям речи, т.е. 
приложение этих принципов к характеристике 
отдельного слова и отнесение его к той или 
иной части речи



КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ3

ДЕЛЕНИЕ СЛОВАРНОГО СОСТАВА

Древнегреческая грамматика, 
В основе деления словарного состава – один
определяющий признак – формально-морфологический

Марк Терренций Варрон (116–27 гг. до н. э.):
1. имя (существительное, прилагательное,
числительное, местоимение) – имеет падеж, но не имеет 
времени;
2. глагол –имеет время, но не имеет падежа;
3. причастие –имеет и то, и другое;
4. наречие –не имеет ни того, ни другого.

В.В.Виноградов в книге «Русский язык. Грамматическое 
учение о слове», М.Смотрицкий, М.В.Ломоносов в «Основах 
построения описательной грамматики современного 
русского языка» (М., 1966); Л.В.Щерба, А.А.Шахматов:
1) причастия, 2) деепричастия 3) категория состояния; 
модальные слова; 4) вопросительные слова; 5) связки; 6) 
компаративы (сравнительная форма слов).



КЛАССИФИКАЦИЯ КАТЕГОРИЙ СЛОВ4

по В.В. Виноградову
(по кн.: А.И.Моисеев. Русский язык. Фонетика. 
Морфология. Орфография. — М., 1975. — С.106)

КАТЕГОРИИ СЛОВ:
I. Части речи
1. Имена: существительное, прилагательное, 
числительное
2. Местоимение
3. Глагол
4. Наречие
5. Категория состояния
II. Модальные слова
III. Частицы речи
1. Частицы, связки
2. Предлоги
3. Союзы
IV. Междометия

по П.А. Леканту
(П.А.Лекант. Очерки по грамматике 
русского я зыка. — М. 2002. — С. 14.)
 
Части речи разделяются на:
1. Знаменательные:
А) основные: имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, наречие;
Б) смешанные: причастие, предикатив;
2. Полузнаменательные: местоимение, 
числительное, негатив (НЕ, НИ, — часть 
речи, т.к. семантика их не 
вспомогательная, как у частиц, а 
знаменательная и меняет значение 
слова, имеется также категориальное 
значение отрицательности 
(утвердительности), неизменяемость, 
отдельность ).
3. Незнаменательные:
А) скрепы (предлог, союз);
Б) частицы.



5 КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ. 
•СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК 
•наличие у каждой части речи обобщающего значения:. 

•справедливость, подлость. белизна. 

•СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК:
•каждая часть речи несёт в себе потенцию быть 
употреблённой в определённой синтаксической позиции.

 Сейте разумное, доброе, вечное. 
• бегущий / бегущие кенгуру

•СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК:
•разные части речи обладают набором 
словообразовательных элементов, которые используются 
для формирования этой части речи скупость

•в англ. -  ness: bitterness, fairness. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК: 
•способы образования грамматических форм, это 
инвентарь словоформ и парадигм, характерных для той 
или иной части речи, система грамматических категорий

•писать и смеркаться
•какаду, кенгуру

1 и 2 – универсальные 
признаки. 
3 и 4 – признаки, характерные 
для отдельных языков.



ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ6

Знаменательные 
(самостоятельные) части речи 
характеризуются следующими 
грамматическими признаками.

1) общим грамматическим 
(категориальным) значением

2) частными грамматическими 
значениями

3) синтаксической функцией в 
предложении

4) словообразовательный 
признак

сильные части речи 
имя существительное - (дом, строение, 
гора),
имя прилагательное - (сильный, 
деревянный, отцов),
глагол - (играть, смотрю, поющий)
наречие (наудалую, красиво)

слабые части речи
числительное (три, трое, третий), 
местоимение (я, самый, сколько), 
категория состояния (жаль, можно). 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ –СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ И ГЛАГОЛ

ПРОТОТИПИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРОТОТИПИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЫ

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Выражают наиболее устойчивые во 
времени сущности.

Выражают наименее устойчивые во 
времени концепты (умереть, бежать, 
разбить и т. п.)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Число, род, падеж, увеличительность/ 
уменьшительность, принадлежность, 
сочетаемость с атрибутивными элементами, 
артиклями, количественными словами и 
указательными словами.

Лицо, число, время, вид, наклонение, 
эвиденциальность, показатели цели 
высказывания.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

В именном словосочетании - главное слово.
В предложении -подлежащее и 
дополнение.
Является темой высказывания.

В глагольном словосочетании - главное 
слово.
В предложении - сказуемое.
В тексте называет событие.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
• Внутри класса знаменательных частей речи выделяют:

• СЛОВА-НАЗВАНИЯ и УКАЗАТЕЛЬНО-ЗАМЕСТИТЕЛЬНЫЕ  слова. 
Заместительные слова образуют особую систему, 
параллельную системе назывных ЧР и по своему 
дублирующую её: 

• (а) заместители N (я, ты, он, кто, что, никто, нечто, себя, себе 
и т.д.) указывают на предметы в грамматической смысле;

• (б) заместители А (свой, твой, такой, какой, никакой, некий, 
чей, ничей и др.) указывают на свойства как на признаки, 
данные в предметах; 

• (в) заместители Num (столько, сколько)

• (г) заместители Adv (там, где, здесь, тогда, когда, никогда) – 
т.н. местоименные наречия. 

• Существуют также заместители глаголов:
• англ. do, to: He reads better than you do. Did you see the film? 
– I wanted to, but I couldn’t. 

8
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МЕЖДОМЕТИЯ. ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 9
Междометия (ой, ай, ух, ба, тьфу, увы, дудки) – слова, служащие выразителями 
эмоций или сигналами волевых побуждений. При этом они не называют 
выражаемую эмоцию

Звукоподражательные 
слова являются по своему 
звуковому оформлению 
воспроизведением 
восклицаний, звуков, 
криков и др
(кря-кря, ку-ку, му-у, динь-
динь и т.д.).
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
•Общее грамматическое значение предметности объединяет в одну группу слова, 
обозначающие:
•1) конкретный предмет (стол, стенка, окно),
•2) отвлеченное понятие (покой, терпение, решительность),
•3) вещество (металл, нефть, молоко),
•4) совокупность однородных предметов (генералитет, молодежь, студенчество) и др.
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Существительные:
1) изменяются по падежам (склоняются) и 
числам,
2) имеют грамматическое значение рода.

Исключения:
несклоняемые сущ-е типа кофе, пальто
имеющие только форму единственного числа 
(овес, профессура), или множественного 
(ворота, хлопоты).

В предложении выполняет функции:
подлежащего
дополнения
сказуемого
обстоятельства



ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ12

Одушевленность/неодушевленность выр
ажается формой винит. п. множ. числа, 
совпадающей с формой родит. п. множ. 
числа у существительных одушевленных 
и с формой именит. п. множ. числа у 
существительных неодушевленных:

И.п. мн.ч. сёстры – стены
Р.п. мн.ч.  сестёр – стен
В.п. мн.ч.  сестёр – стены

У существительных муж. рода 1-го 
склонения грамматическое значение 
одушевленности – неодушевленности 
можно определить по форме винит. п. 
единст. числа:

И.п. ед.ч. отец – свинец
Р.п. ед.ч. отца – свинца
В.п. ед.ч. отца – свинец
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Конкретные существительные
два человека
гроза – грозы

Разновидность конкретных 
существительных - слова с 
семантикой единичности – 
СИНГУЛЯТИВЫ

горошина, соломина, 
снежинка

которые образуются от 
соответствующих 
вещественных 
существительных с помощью 
суффиксов -ин-, -инк-. 



КАТЕГОРИЯ РОДА КЛАССИФИЦИРУЮЩЕЙ ЛЕКСИКО-МОРФОЛОГО-
СИНТАКСИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИЕЙ
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В основе распределения всех 
существительных по родам лежат 
лексический, морфологический, 
синтаксический признаки..

Лексический признак
существительные, обозначающие лиц или животных мужского и 
женского пола (только у склоняемых сущ-х, входящих в родовую 
пару)

папа – мама, петух – курица. 
Родовые пары могут иметь разные
- корневые (дедушка – бабушка),
- суффиксальные (студент – студентка)
- флективные (супруг – супруга) морфемы.
- Род несклоняемых существительных типа буржуа, леди прямо 

соотносится с биологическим полом называемого лица.

Морфологический признак, т.е. по характеру основы и 
окончанию в именит. падеже единст. числа (а в отдельных 
случаях – в родит. или творит. падежах единст. числа).

У существительных несклоняемых (исключ. названий лиц муж. и 
женск. пола), значение рода определяется по синтаксическому 
признаку, т. е. по роду согласуемого с данным сущ-м слова 
(пианино красивое – средний род, кофе черный –мужской род).



К мужскому роду 
относятся 
существительные

1) с основой на твердый согласный, -j и нулевым окончанием в именит падеже 
единст. числа (стол, герой);
2) с основой на мягкий согласный и нулевым окончанием в именит. падеже 
единст. числа, имеющие в форме родит. падежа. единст. числа окончание -
я (зверь – зверя, день – дня);
3) существ.-е путь, в форме творит. падежа единств. числа имеет окончание -
ем (путем).
4) с суффиксами субъективной оценки -ин-, -ищ-, -ишк-определяется 
независимо от окончания по мотивирующему слову (купчина – по слову купец 
– мужской род,     домище— по слову дом — мужской род, старичишка – по 
слову старик – мужс. род).

К женскому роду 
относятся 
существительные

1) с окончанием -а (-я) в именит. падеже единств. числа (страна, земля);
2) существ.-е с основой на мягкий согласный и нулевым окончанием в именит. 
падеже единств. числа, имеющие в форме родит. падежа единств. числа 
окончание -и (лань – лани, соль – соли).

К среднему роду 
относятся 
существительные

1) с окончаниями -о, -е в именит. падеже единств. числа (окно, поле);
2) сущ-е на -мя (знамя, время, стремя– всего 10 слов), дитя
3) у существ-х типа топорище, пожарище в знач. «большой» род определяется 
по мотивирующему слову (топор, пожар – мужс. род), в значении «ручка 
топора» (топорище), «место пожара» (пожарище)– по флексии -е (средний 
род).

К общему роду 
относятся

Он/Она у нас большой/большая умница. С условн. обознач. целой группы 
существ.-х, с отрицательной эмоциональной окраской (неряха, задира, соня). 
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КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГО-
СИНТАКСИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ16

Значение единственного Значение множественного 
числа

один (предмет) более чем один (предмет)

родовые формы 
существительных (сосед, 
стена, окно)

формы с флексиями -и(-ы), -
а (соседи, стены, окна), 
суффиксами -j- (листья), -
ес- (чудеса) и др., 
супплетивные формы 
(человек – люди). 

Значение числа у несклоняемых существительных выражается синтаксически
пальто красивое –единств. число,
пальто красивые – множеств. число

Значение числа существительных выражается в противопоставлении словоформ 
одного слова

стол – столы
либо через посредство сочетающихся с существительным словоформ

интересное, интересные интервью



17 Обе формы числа Только единстенное или только 
множественное число

1. Группа слов с выраженным 
противопоставлением по числу -  
существительные имеют обе формы числа:

книга – книги

2.  Группа слов с невыраженными 
противопоставлением по числу  -
существительные имеют только форму:
а) единственного числа (ходьба) или
б) множественного числа (сливки).

слова, обозначающие конкретные предметы, 
различные события, явления, факты, которые 
могут быть подвергнуты счету. В 
противопоставлении форм единственного и 
множественного числа четко реализуются 
значения «один» – «более чем один»

книга – книги, шутка – шутки.

В определенных случаях значение числа 
может корректироваться контекстом
пролетела большая птица – форма 
единственного числа в значении «один»;
в нашем лесу водится разная птица – форма 
единственного числа в значении «более чем 
один».

• :



18 singularia tantum
слова, имеющие только форму 

единственного числа 

pluralia tantum
слова, имеющие только форму

 множественного числа 

слова с вещественным значением:
вода, горох, масло, соль, баранина

существительные, противопоставленные по 
числу и с неидентичными лексическими 
значениями :

вино – вина, красота – красоты
(вино – вещество; вина – сорта вина). 

с собирательным значением:
листва, воронье, студенчество, 
беднота, зелень, ботва

с значением парности:
ножницы, очки, брюки

совокупности, собирательности:
всходы, кудри, хлопья

с отвлеченным значением:
инструктаж, косьба, гордость, 
успеваемость, грусть, благо

веществ, материалов и их остатков:
белила, дрова, очистки

действий, процессов, состояний:
бега, переговоры, хлопоты

временных отрезков:
каникулы, сумерки, сутки

бытовой обрядности:
именины, крестины, смотрины

имена собственные:
Москва, Обь

некоторые имена собственные:
Альпы, Карпаты, Соловки



КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
•Категория падежа существительных – это словоизменительная морфолого-
синтаксическая категория, основу которой составляют отношения между 
падежной формой имени и другим (другими) словом (словами) в словосочетании 
и предложении, реализующиеся в языке в формах падежей:
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именительного (И.п.), 
родительного (Р.п.),
дательного (Д.п.),
винительного (В.п.),
творительного (Тв.п.), 
предложного (П.п.)

В предложении:
Плотники строят дом.
между 
субъективные отношения реализуются между 
формой И.п. существительного ПЛОТНИКИ и 
словосочетанием СТРОЯТ ДОМ,

объективные отношения – между формой В.п. 
слова ДОМ и слова СТРОЯТ.

У несклоняемых существительных падеж определяется синтаксически (пальто 
висит – И.п., нет пальто – Р.п., пришить к пальто – Д.п., вижу пальто– В.п., вместе с 
пальто – Тв.п., карманы в пальто – П.п.).



ЗНАЧЕНИЕ ПАДЕЖНЫХ ФОРМ 20
Они предопределяются лексическим значением 
сочетающихся слов

значение

писать пером
любоваться закатом
петь петухом
писать ночью 

Тв.п. орудия действия
Тв.п. объектный
Тв.п. сравнения
Тв.п. времени

Формой слова, с кот-м сочетается падежная форма значение
управлять народом
управляться народом 

Тв.п.объектный
Тв.п. субъектный

Использованием при данной падежн. форме 
различных предлогов 

значение

писать о деревне
писать в деревне

 П.п. объектный
П.п. местный

Падежн. знач-я реализуются в следующ. типах 
отношений между словами

Указывают на:

субъектных производителя действия / носителя 
признаков

 объектных тот объект, на кот. направлено действие
 определительных указывающих на признак предмета
обстоятельственных время, место, причину, цель, образ действия



В форме именит. падежа

субъектные Рабочие строят дом

объектные Дом строится 
рабочими

определительные Город-герой Москва

21

В форме родит. падежа приглагольного 
(зависящей от формы глагола)

субъектные Сестры в квартире не было
объектные Она с жадностью выпила 

воды
В форме родит. падежа приименного 

(зависящей от формы именной части речи)
субъектные Всем понравилось 

пение артиста.
объектные Просмотр фильма завершил

ся.
определительные На стуле висел 

платок матери.

В форме дат. падежа приглагольного

субъектные Отцу нездоровилось
объектные Об этом я 

написал другу
обстоятельственные Друзья пришли к 

дереву
В форме дательного падежа приименного

объектные Наш 
подарок институту

определительные Мы знаем 
цену словам

В форме винительного падежа:

объектные Маша шила 
себе платье

обстоятельственные Прошли весь лес



В форме творительного 
падежа приглагольного

субъектные Дом 
строится плотниками

объектные Командовать отрядо
м буду я

обстоятельственные Машина ехала лесом
В форме творительного 

падежа приименного
субъектные Открытие 

Америки Колумбом
объектные Принимаю на себя 

командование отряд
ом

определительные На нем была 
фуражка тарелочкой

обстоятельственные Проход только лесом

22 В форме предложного падежа приглагольного
объектные На собрании долго 

говорили об урожае
определительные Рядом с ним состоял в 

помощниках Иванов
обстоятельственные Надоело жить в городе

В форме предложного падежа приименного
объектные Состоялся разговор при 

свидетелях
определительные Пальто на меху было 

красивым
обстоятельственные Нас любят в юности

форма Тв.п. ночью в словосочетании подойдет 
ночью реализует знач-е времени в пределах 
обстоятельственных отношений,
форма И.п. группа выступает в предложении в знач.-и 
субъекта,
форма Д.п. к дому в словосоч.-и подойдет к дому имеет 
знач-е места (обстоятельственные отношения),
форма Р.п. старосты в словосоч.-и к дому старосты 
– знач.-е принадлежности (определительные отношения)Этой ночью группа подойдет к дому 

старосты



СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
•В современном русском языке все 
существительные делятся на две группы:
•1) склоняемые (дом, гора, стекло)
•2) несклоняемые (кофе, метро, леди).

•Склонение – это изменение существительных 
по падежам в единственном и множественном 
числе. 
•У существительных с выраженным 
противопоставлением по числу парадигма 
склонения состоит из 12 словоформ (6 – в 
единственном числе, 6 – во множественном 
числе), с невыраженным противопоставлением 
по ч

•По системе окончаний выделяются разные 
словоизменительные парадигмы 
существительных, которые объединяются в 
типы склонения: 3 типа в единственном числе, 
один тип во множественном числе, один тип 
разносклоняемых существительных
•Система склонения существительных в 
единственном числе основана на родовом 
принципе

23
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К 1-му склонению относятся 

существительные муж., женск. и общего 
рода с флексией -а в именит. падеже 

И.п.  сестра юноша умница, 
стена, земля. армия
Р.п.  
сестры юноши умницы стены земли, ар
мии
Д.п.  
сестре, юноше умнице стене земле ар
мии
В.п.  
сестру юношу умницу стену землю ар
мию
Тв.п.  сестрой (-ою) юношей(-
ею) умницей(-ею) стеной(-ою) землей(-
ею) армией
П.п. о сестре. 
юноше, умнице, стене, Земле, армии
Вариантные окончания в 1-ом 
склонении имеют существительные в 
форме творительного падежа: -ой(-ей), 
-ою(-ею).

Ко 2-му склонению относятся 
существительные муж. рода с нулевой 

флексией в именит. падеже и среднего рода с 
флексиями -е, -о в именительном падеже

И.п. отец гусь, гений, сыр, лес, небо поле
Р.п. отца гуся, гения сыра (-
у) леса, неба, поля
Д.п. отцу гусю гению сыру, 
лесу, небу, полю
В.п. отца, гуся, гения, сыр, лес, небо, поле
Тв.п. отцом, 
гусем гением сыром лесом небом полем
П.п. об отце, гусе, гении, сыре, лесе(-у) 
небе, поле
Вариантные окончания в 2-м склонении 
имеют неодуш. существительные в родит. 
и предлож. падежах. В родит. падеже 
наряду с основной флексией -а выступает 
вариантная флексия -у, которая возможна 
в следующих случаях



•у вещественных существительных со значением части целого (купить сыру), 
количества (кусок сахару), при отрицании (не было снегу);
• у некоторых отвлеченных существительных (много блеску, наделать шуму, не 
было страху);
• у конкретно-собирательных существительных народ, сброд (много народу);
• у некоторых конкретных и отвлеченных существительных с предлогами из, с, без, 
от, до (из лесу, с морозу, без году, отроду, до дому);
• у существительных в составе фразеологизмов (ни слуху ни духу, с глазу на глаз и 
др.)
•В современном русском языке флексия -у все более вытесняется основной 
флексией -а.
•В предложном падеже наряду с основной флексией -е выступает вариантная 
флексия -у, которая употребляется в следующих случаях:
• у существительных с обстоятельственным значением: пространства (в лесу, на 
лугу), времени (в году, на веку), образа действия (на весу, на лету);
•у существительных в конструкциях типа деревья в цвету, паркет на клею;
•у существительных в составе фразеологизмов (вариться в собственном соку, не 
оставаться в долгу и др.).
•Формы на -у свойственны разговорной речи.
•При образовании формы творительного падежа от русских фамилий на -ин, -
ов используется окончание -ым (Калининым, Ивановым), а от иностранных 
фамилий -ом (Дарвином, Грином).
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К третьему склонению относятся 
существительные женского рода с 
нулевой флексией в именительном 

падеже
И.п. лань, мышь, степь, ночь
Р.п. лани, мыши, степи, ночи
Д.п. лани, мыши, степи, ночи
В.п. лань. мышь, степь, ночь
Тв.п. ланью мышью, степью, ночью
П.п. о лани мыши, степи, ночи
В формах косвенных падеже 
существительных мать, 
дочь появляется наращение -
ер- (матери, дочери).

26 Чистый тип склонения во 
множественном числе составляют 
существительные pluralia tantum.

У существительных с выраженным 
противопоставлением по числу во 
множественном числе имеются 
незначительные различия между формами 
первого, второго и третьего склонений.

Независимо от того, к какому склонению 
относится существительное в форме 
единственного числа, во множественном 
числе оно имеет

в Д.п. окончание -ам (дворам, стенам, 
степям),
в Тв.п. окончание -ами (дворами, 
стенами, степями),
в П.п. окончание -ах (дворах, стенах, 
степях).



В ИМ,П. у существительных 2-го склонения 
флексии -и(-ы), -а, -е

гвозди, заводы, дома, цыгане, села, плечи

В ИМ.П. у существительных 1-го и 3-го 
склонений – -и(-ы)

земли, горы; кости, мыши

В некоторых случаях формы на -и(-ы) различают существительные с разными лексическими 
значениями (веки – века, поясы – пояса, пропуски – пропуска), стилистическим 
употреблением (редакторы – редактора, токари – токаря)
В Р.П. существительные 2-го склонения имеют 
нулевую флексию, флексии -ов(-ев), -ей 

горажанО, армянО, столов, стульев, коней, 
селО, знанийО, мерей, платьев

существительные 1-го склонения – нулевую 
флексию, а также -ей 

городО, земельО, дядей, клешней), 
существительные третьего 
склонения – флексию -ей (мышей, степей

Существительные pluralia tantum имеют нулевую флексию, флексии -ов(-ев), -ей - белилО, 
сутокО, весов, обоев, будней, дебрей
В ТВОРИТ.П. существительные дверь, дочь, 
плеть, лошадь наряду с основной флексией -
ами допускают вариантную флексию -ми 

плетьми, лошадьми

В ТВОРИТ.П. существительные дети, люди 
– только флексию -ми 

детьми, людьми

Разносклоняемые существительные являются пережиточными формами в современной 
системе склонения. К ним относятся десять существительных на -мя (бремя, время, вымя, 
знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя), слова путь, дитя. 

27



•Существительное путь во всех падежах, кроме творительного, имеет окончания третьего 
склонения, а в творительном падеже – первого склонения:
•И.п. путь кость (3 скл.) дом (2 скл.)
•Р.п. пути кости дома
•Д.п. пути кости дому
•В.п. путь кость дом
•Тв.п. путём костью домом
•П.п. пути кости доме

•Существительные на -мя и дитя в родительном, дательном, предложном падежах 
изменяются по парадигме третьего склонения, а в творительном падеже – первого 
склонения.
•Склонение существительных типа рабочий, столовая, мороженое

•Ряд прилагательных в современном русском языке может переходить в 
существительные (субстантивироваться). При переходе в существительные 
прилагательные перестают изменяться по родам и закрепляются в значении либо 
мужского (рабочий), либо женского (столовая), либо среднего (мороженое) рода.
•Такие существительные склоняются по типу соответствующих прилагательных:
•И.п. рабочий столовая мороженое В.п. рабочего столовую мороженое
•Р.п. рабочего столовой мороженого Тв. п. рабочим столовой мороженым
•Д.п. рабочему столовой мороженому П. п. о рабочем столовой мороженом
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