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Нормы употребления имени 
существительного

Наиболее часты грамматические (морфологические) ошибки, 
связанные с употреблением рода имен существительных. 

◻ Сложности в отнесении к тому или иному роду вызывают следующие 
существительные.

◻ Имена существительные с основой на согласный и нулевым окончанием, которые 
могут относиться к мужскому или женскому роду. Например, существительные тюль, 
линь – м.р.; моль, мышь – ж.р.

❑  Имена существительные мужского рода, являющиеся названиями профессий и т.д. 
(доктор, профессор, учитель), которые в официальной речи обозначают как лиц 
мужского, так и женского пола. Следует особо отметить, что определение при них 
употребляется только в форме мужского рода, а сказуемое ставится в женском роде, 
если речь идет о лице женского пола: Опытный адвокат Петрова удачно провела 
защиту. Дополнительную сложность эти существительные представляют в связи с 
подбором соотносительных с ними существительных женского рода. Некоторые 
одушевленные существительные мужского рода образуют при помощи суффиксов 
соотносительные существительные женского рода, которые называют лиц женского 
пола: студент – студентка, спортсмен – спортсменка. Однако необходимо помнить, 
что в официальных документах рекомендуется использовать для обозначения женщин 
по профессии существительные мужского рода: учитель Петрова, секретарь 
Павлова. Кроме того, важно отметить, что существительные, обозначающие лиц 
женского пола, с суффиксами –ш-(а) и –их-(а), типа библиотекарша, кассирша, 
врачиха, повариха , имеют грубый, просторечный характер. В некоторых случаях 
названиями профессий являются существительные женского рода (балерина, 
машинистка, медицинская сестра). В качестве пары по роду для таких 
существительных используются описательные выражения: артист балета, 
переписчик на машинке, медицинский брат).



- неодушевленные существительные в большинстве своем относятся к среднему 
роду: метро, пальто, какао и др., однако в современном литературном языке имеются 
некоторые исключения, например: авеню – ж.р., пенальти – м.р., кофе – м. р.;
- несклоняемые одушевленные существительные относятся к мужскому или женскому 
роду в зависимости от пола: леди; существительные, называющие лиц по профессии 
или социальному статусу, относятся к мужскому роду: портье; названия животных 
относятся к мужскому роду, если контекст не указывает на самку: В зоопарке мы 
видели забавного пони – Заботливая пони кормила детеныша. 
- род несклоняемых существительных, обозначающих географические названия, 
определяется по роду соответствующего нарицательного 
существительного: Сочи (город) – м.р., Миссури (река) – ж. р.;
- аббревиатуры приобретают род главного в расшифровке слова: МГУ (Московский 
государственный университет) – м.р.; НДС(налог на добавленную стоимость) – м.р.
· Род сложносоставных слов, который определяется по более широкому 
понятию: музей – квартира (м.р.), сумка-холодильник (ж.р.),кресло-качалка (ср.р.); если 
одно из слов не склоняется – по другому слову: шоу-балет (м.р.).



Cклоняемость фамилий

◻ Фамилии на –ко: Шевченко, Сидоренко в 
официальной речи и в письменной форме 
литературного языка не склоняются. 

◻ Если фамилии совпадают с 
нарицательными существительными, то 
женские фамилии не склоняются (встретил 
Анну  Сокол), а мужские склоняются 
(встретил Владимира Сокола)

◻ Русские фамилии на –ин, –ов в 
творительном падеже имеют окончание –
ым: Фроловым, Ивановым. 









Нормы употребления имен 
прилагательных

Форма имени прилагательного полностью зависит от рода, числа, 
падежа существительного. 

При использовании качественных прилагательных в именной части 
сказуемого следует помнить, что краткое прилагательное 
часто  выражает временный признак  (Он молод– это может в любом 
возрасте, но только в настоящий момент), а полное прилагательное 
выражает   постоянный признак –  Он  молодой  (не старше 25 лет, в 
течение определенного времени); он болен ( в данный момент);  он 
больной   (постоянно).

 Подавляющее большинство качественных прилагательных 
обозначают признак, способный проявляться в большей или 
меньшей степени, что выражается в степенях сравнения: 
сравнительной и превосходной:  красивый — красивее, более 
красивый — красивейший, самый красивый, красивее всех, наиболее 
красивый. 



Не образуется форма простой сравнительной степени у многих 
прилагательных с суффиксом -к— (робкий, липкий), некоторых 

прилагательных с суффиксом -н—(ранний, дальний, ручной), многих 
прилагательных с суффиксом -л— (рослый, хриплый), прилагательных с 
суффиксом -ов— (деловой, передовой), некоторых бессуффиксальных 

прилагательных (гордый, отлогий, молодой), у прилагательных с 
суффиксом –ск —, относительных по происхождению (приятельский, 

трагический). 

Простая форма сравнительной степени прилагательных образуется 
с помощью суффиксов - ее (-ей), - е, - ше, супплетивно; сложная — 
сочетанием слов более, менее с исходной формой 
прилагательного: более умный, менее громкий, более 
тихий. Суффикс –ее (-ей) присоединяется к основам на согласный (за 
исключением большинства прилагательных с основой на г, х, д, т и 
суффиксом -к): быстрый — быстрее, смуглый — смуглее. Формы 
сравнительной степени с суффиксом -ей, а также с 
приставкой по— характерны для разговорного стиля речи: смелей, 
быстрей; попросторнее. Суффикс -_е_ присоединяется к основам на 
конечный согласный г, х, д, т, к : дорогой — дороже, молодой — 
моложе, простой — проще, сухой - суше. Несколько прилагательных 
образуют форму сравнительной степени с суффиксом –ше: далёкий — 
дальше, тонкий — тоньше. 
Супплетивным способом образуют форму сравнительной степени 
прилагательные плохой, хороший: плохой — хуже, хороший — лучше.



 Простая форма может осложняться приставкой наи-, которая вносит 
значение высшей, предельной степени качества: наипростейший, 
наивысший, наименьший. 
Не соответствует нормам литературного языка соединение в одной 
конструкции одновременно двух форм степени сравнения (простой и 
сложной): более интереснее, более лучше, более хуже, более 
умнее и под. Исключения: более старший, самый ближайший, самый 
кратчайший и нек. др. 



Неправильное употребление

Самой распространенной ошибкой при употреблении имен 
прилагательных является неправильное образование степеней 
сравнения
Более лучший показатель характеризует финансовое 
положение населения в 1996 году. 

Более высокий показатель характеризует финансовое 
положение населения в 1996 году. 

При употреблении форм сравнительной степени должен быть 
указан объект сравнения:

 Нет ничего сложнее внутреннего мира человека. 

Эта комната более чистая и светлая. (Нет объекта сравнения)



Нормы употребления 
числительных

Имя числительное – лексически замкнутая категория, не пополняющаяся 
сегодня новыми единицами. 

◻  В сложных количественных числительных от 50 до 80, от 200 до 900 
склоняются обе части: им.п. пятьдесят – дат.п. пятидесяти,тв.
п. пятьюдесятью;

им.п. триста –дат.п. тремстам, тв.п. тремястами.

◻  В составном количественном числительном склоняются все образующие 
его части: им.п. две тысячи шестьсот тридцать – дат.п. двум тысячам 
шестистам тридцати, тв.п. двумя тысячами шестьюстами тридцатью.

❑ В порядковых числительных склоняется только последнее слово: им.п. две 
тысячи шестьсот тридцатый – дат.п. две тысячи шестьсот 
тридцатому



Собирательные числительные двое, трое, четверо и т.д. 
употребляются: 
а) с существительными мужского и общего рода: трое юношей (но: три 
девушки), двое сирот; 
б) с существительными дети, ребята, люди, лица: двое детей, четверо 
незнакомых лиц; 
в) с существительными, употребляющимися только во множественном 
числе: двое брюк, четверо суток (но: пять, шесть и т.д. суток); 
г) с названиями детенышей животных: двое щенят, трое 
медвежат (но: две собаки, три медведя); 
д) с субстантивированными прилагательными и причастиями: четверо 
русских, трое убитых; 
е) с личными местоимениями: нас двое, их пятеро; 
ж) в значении субстантивированных числительных: знаю двоих.
Особенности употребления обозначения дат.
Здесь действует только одно правило – числительное всегда 
управляет родительным падежом имени существительного: к 
двадцатому марта (не марту), тринадцатым июля (не июлем).



Неправильное употребление 

ПРИМЕР 1 
Трое спортсменок 
выступили очень 
удачно. Числительное 
«трое» нужно заменить 
на «три», так как 
существительное 
«спортсменки» 
женского рода. 
Три спортсменки 
выступили очень 
удачно.

ПРИМЕР 2 
Солдаты провели в 
степи без еды и воды 
четыре суток. 
Числительное «четыре» 
нужно заменить на 
«четверо», так как 
существительное 
«сутки» сочетается 
только с ним. 
Солдаты провели в 
степи без еды и воды 
четверо суток.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


