
ИМЯ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Падеж, род, число, 
склонение



Имя существительное – это… 
слово, выражающее предметность и представляющее ее в 

формах рода, числа и падежа (В.В. Виноградов) 
◆ Семантическая функция - указание на предметность 

(кто?  и что? - указание на начальную форму слова; 
представители системы падежных вопросов, показатель 
синтаксической функции (подлежащее, дополнение)  

Ю.С. Маслов: имя выражает грамматическое значение 
предметности. Историческое ядро существительных - 
названия предметов в прямом, физическом смысле 
(камень, копье, названия животных, растений, людей и 
т. п.). Затем развились имена с «непредметными» 
значением  — названия отрезков времени (день, год), 
свойств  (белизна), действий и состояний (бег, рост), 
отношений (связь, зависимость) и т. д. 

Во всех таких «непредметных» существительных мы 
имеем дело с предметностью в особом смысле  — с 
фиктивной предметностью. 



Функции и разряды 
существительных

Первичные синтаксические функции — функции 
подлежащего и дополнения. 

Иные функции: сказуемого, определения к 
другому существительному, обстоятельства. 

Типичные грамматические категории - падеж и 
число.

Лексико-грамматические разряды: 
◆ Собственные и Нарицательные
◆ Одушевленные и Неодушевленные
◆ Собирательные, вещественные, отвлеченные. 

Отд.группы пересекаются – принципы 
выделения различны.



Категория падежа - это…
словоизменительная категория имени
выражается в системе противопоставленных друг другу 

рядов форм 
обозначает отношение имени к другому слову 

(словоформе) в составе словосочетания или 
предложения 

Категория падежа представлена 6-ю рядами форм, 
каждая из которых явлется носителем комплекса 
категориальных морфологических значений. 

Эти ряды обозначаются как 
◆ 1) Им. 2) Род. 3) Дат. 4) Вин. 5) Твор. 6) Предл.
 
◆ Носителем категориального знач. является каждая 

форма слова: форма именительного падежа 
отдельного слова, дательного, винительного и т. д.



Термином "падеж" обозначается 
◆ вся соответствующая морфологическая 

категория
◆ ряд форм, объединенных общей системой 

падежных значений, например, формы отцу, 
земле, пути – это формы дат. п. слов отец, 
земля, путь.

Падеж как словоизменительная категория имени 
выражается 

◆ флексиями
◆ чередованиями в основах существительных 

(дополнительное средство различения 
падежных форм)

◆ специальными  акцентными характеристиками 
(соснЫ – сОсны). 

 



Склонение
В зависимости от системы флексий в падежных формах 

ед. ч. все существительные, изменяющиеся по падежам, 
делятся на три склонения: 

I склонение: существительные мужского и среднего рода: 
нож, студент, пляж, гений, болото, завод, кузнец, месяц, 
плечо. Исключения: мужчина, судья, юноша, дитя, 
путь, слова на -мя):

II – 
◆ преимущественно  женского рода: карта, госпожа, 

статья, линия, Катя 
◆ мужского: воевода, вельможа, братишка, парнишка, 

мальчонка, старшина, юноша, Митя 
◆ общего рода: калека, сирота, слуга 
III – 
◆ сущ. жен. р.: область, радость, мощь, ночь 
◆ 1 слово муж. р.: путь  
◆ 12 слов сред. р.: бремя, племя, стремя, пламя, дитя 



Парадигмы ед. и мн. числа
Существительные каждого склонения 

имеют две частные парадигмы
◆ одну, объединяющую формы ед. ч. 

Различия между частными парадигмами 
ед. ч. у разных склонений значительны; 

◆ объединяющую формы мн. ч. Частные 
парадигмы мн. ч. у разных склонений 
различаются только формами Им. и 
Род. п. (а также Вин. п., совпадающего с 
им. п. или род. п.); 

◆ Флексии Дат., Тв. и Предл. п. мн. ч. у 
сущ. всех трех склонений совпадают.



Парадигмы и флексии
◆ Все падежные флексии выражают одновременно 2 

значения – падежа и числа ед. или мн. 
◆ Ни одна из частных парадигм не состоит из шести 

материально различных форм: 
**парадигмы 1 и 2 склонений в ед. ч. и парадигмы всех 

склонений во мн. ч. имеют 5 различных форм (жена, 
воевода, поле, учение; жены, студенты, поля, ночи); 

**в парадигме 3-го скл. в ед. ч. – 3 различных формы 
(ночь, путь). 

◆ В составе каждой из частных парадигм есть формы с 
омонимичными падежными флексиями (студентов, 
студента, мыши, жене); 

**материально совпадают флексии Им. и Вин. п. или Род. и 
Вин. п. в муж. р. 1 скл. в ед. ч. (стол, студента) 

**и в парадигмах всех склонений во мн. ч.; Дат. и 
Предл. п. – в парадигме второго скл. в ед. ч. (статье, 
калеке); флексии род., дат. и предл. – в парадигме 
третьего скл. в ед. ч. (бремени, пути)



Падеж многозначен
◆ Падеж как носитель значений, отвлеченных от 

его синтаксических связей и отношений, 
многозначен. **Дат. п. имеет разные значения в 
случаях: 

◆ подарить книгу отцу - падежной формой 
обозначен объект, (предмет, лицо), на который 
направлено действие, к которому обращено чье 
то процессуальное состояние

◆ отцу не нравятся твои новые увлечения - это 
субъект, т. е. предмет, который сам является 
носителем состояния – внутреннего или 
внешнего

◆ памятник отцу - падеж имеет определительное 
значение: характеризует предмет по 
предназначенности, принадлежности.



Значение падежа есть…
есть значение отношения имени к другому 

слову в составе словосочетания или 
предложения (партитивный, посессивный, 
объектный). 

Это – общее определение, опирающееся на 
позицию падежа при слове: читаю книгу, 
жизнь в городе, десять часов, час рассвета. 

Здесь речь идет о присловном отношении 
падежа: имя в данном падеже относится к 
слову во всех его формах: читать книгу, читаю 
книгу, читал, читая, читающий... книгу; час 
рассвета, часы рассвета, о часе рассвета. 

Падежная форма имени в предложении может 
занимать не только присловную позицию. 



Неприсловная позиция падежа
◆ Во-первых, это позиции, в которых падеж 

относится к предложению в целом, определяет 
собою весь состав предложения: В городе 
много зелени; У школьников начались 
каникулы; Мне предстоит командировка.

◆ Во-вторых, это позиции сказуемого и 
подлежащего (Дом – у дороги; Все эти 
разговоры – от безделья; Пирог – к чаю; 
Ученик читает) в строгом смысле также не 
являются позициями при слове. 

Следовательно, в языке существует отношение 
падежа к слову и отношение падежа к 
синтаксической конструкции в целом либо к 
какому-то члену этой конструкции. 



Падежные значения
◆  Основные обобщенные падежные значения, 

отвлекаемые от функционирования падежей во всех их 
возможных позициях (при слове и в предложении) – это 
значения объектное, субъектное и определительное 
(включая обстоятельственно-определительное). 

◆    Каждое из значений можно далее дифференцировать 
по смыслу – это частные виды общего значения, 
связанные с данным падежом. 

**Различие объектного значения у вин. и дат. п.: Вин. п. 
обозначает прямой объект, т. е. предмет 
непосредственного и полного приложения действия, а в 
Дат. п. значение объекта конкретизируется как 
значение адресата (Строим дом молодоженам); 

**Субъектное значение Им. п. ничем не осложнено, а в 
субъектном значении Тв. п. присутствует элемент 
значения орудийности (Сарай зажгло молнией, Станки 
выпускаются заводом).

Возможны смысловые комбинации разных значений.



Объектное значение падежа 
– это значение отношения предмета к действию, 

которое направлено на этот предмет (указан 
объект, на который направлено действие): рубить 
дрова, читать книгу 

Действие – это 
◆ конкретная активная деятельность, деятельное 

состояние, 
◆ состояние неактивное: интеллектуальная 

обращенность, внутреннее отношение к кому чему-
л. Ср.: Равнодушию - бой! любить детей, ценить 
дружбу, наслаждаться музыкой.

В зависимости от значения слова, управляющего 
падежом, либо в зависимости от семантики всего 
предложения, распространяемого падежной 
формой с объектным значением, падеж может 
обозначать 

◆ объект конкретный или отвлеченный, 
◆ объект достижения или удаления, 



◆ давания или получения, созидания 
◆ речи, мысли, восприятия, внутрен-него 

отношения 
**Род. п.: настроили домов, разгрузка 

вагонов, не желать никому зла, требую 
объяснения, выпей воды, стыдишься 
товарищей, У меня нет книги

**Дат. п.: Он раскаивается: простим ему, 
Напиши матери, Куренье вредит 
здоровью, Не попадайся ему на глаза, 
Людям он хочет добра, "Нет" 
равнодушию!, Я тебе не судья;



Вин. п.: Ученик огорчает учителя, Отец 
любит сына, споем песню, Мне жаль 
друга, Сейчас бы мне интересную 
книгу!; 

Тв. п.: недоволен учеником, изумлены 
смелостью, восхищение искусством;

Предл. п.: отказали в просьбе, 
разбирается в музыке, сосредоточимся 
на главном, болезнь отразилась на 
работоспособности, просить о помощи, 
мечта о полетах,  скучает о детях   



Субъектное значение падежа – 
значение отношения предмета к действию, которое 

совершается самим этим предметом, или к состоянию, 
которое исходит от самого этого предмета, либо к 
ситуации, которая порождена самим этим предметом, 
или приписывается ему как ее носителю (указание на 
производителя действия или носителя признака). 

В зависимости от значения слова, с которым падеж 
непосредственно связан, либо в зависимости от 
семантики всего предложения, называющего ситуацию, 
падеж может называть

◆ субъект конкретного действия, речи, мысли, 
воленаправленного акта, отношения, субъект 
обладающий

◆ субъект – носитель целой ситуации. 
Степень семантической  дифференциации субъектного 

значения определяется степенью лексико семантической 
детализации тех слов и предложений, к которым падеж 
относится. 



*Им. п.: Машина работает, Поезд идет, 
Профессор читает лекцию, Люди просят о 
помощи, Наступила ночь, Стоит тишина, Вот и 
зима, Семья в сборе, Мастерство дается 
трудом, Задача – бороться за высокое качество 
продукции; 

*Род. п.: прибытие делегации, выпадение 
осадков, диспропорция мощностей, перепалка 
соседок, жестокость героя, гудок автомобиля, 
смысл преобразований, Не прошло и году, Дел 
прибавилось, Результата – никакого; 

*Дат. п.: Тебе не следует соглашаться, Молодым 
бы поучиться у стариков, Детям весело, 
Больному не до веселья, Гостям не хочется 
уходить, Ребенку нездоровится, Нам видно 
звезды; 



● Вин. п.: Больного знобит, Руку 
больно; 

● Тв. п.: Ожидается объезд района 
инспектором, Помнил исполнение 
этой арии еще Шаляпиным, 
Комиссией сделаны выводы, 
Хозяйкой наготовлено запасов, 
Врачами рекомендуется отдыхать.



Определительное значение падежа

– это значение отношения предмета к другому 
предмету, действию, состоянию либо к целой 
ситуации, которые этим отношением как-то 
характеризуются (указание на признак 
предмета, в том числе и предикативный;  
обстоятельственное  значение).

Определение может быть 
◆ по качеству, свойству, внешнему признаку, 
по разнообразным обстоятельствам: 
◆ по отнесенности к месту или времени, 
◆ по цели, причине, условию, способу, 
◆ по количественному или ограничивающему 

признаку, по мере.



◆ Определительные значения могут быть 
охарактеризованы с разной степенью 
детализации.

Им. п.: природа -художница, город -герой, село 
Селезнево, живет в доме пятнадцать, приехал 
как консультант, пишет под псевдонимом 
"Наблюдатель"; 

Род. п.: мастер спорта, бес разрушения, три часа 
ночи, призер личного первенства, человек 
преклонного возраста, фактор большого 
значения, приехал пятого мая,  Семнадцатого 
апреля – субботник; 

Дат. п.: подать повод насмешкам, улыбнуться 
шутке, вести счет годам, составить список 
долгам; 



Вин. п.: прождали час, стоит рубль, пробежали 
целый километр, 

Тв. п.: казак душой, украинец родом, рубль 
серебром, ситец цветочками, смотрит 
осуждающим взглядом, режет хлеб ломтями, лечу 
первым рейсом, толпа гудит ульем, прошел 
черным ходом, банки вместимостью в ведро, 
чудом спасся, 

Пр.п.: известнейший в области, живет в 
Ленинграде, остановка в Малаховке, встречались 
в юности, имеется в достатке, Почта – в двух 
шагах, Запасов – в избытке, В давке потеряли 
друг друга, явился во всей красе, руки в 
царапинах, В гневе забыл о справедливости, 
кое- кто на Западе,



Способность совмещать в себе 
элементы двух значений

- субъектного и определительного
- объектного и определительного
- субъектного и объектного) 
** рубит (дерево) топором, пилит (дрова) пилой -  В 

Тв. п. здесь совмещены значения (способа): объектное и 
определительное : 

◆ с одной стороны, действие обращено на два предмета – 
на предмет непосредственного воздействия, изменяемый 
в результате этого воздействия (рубит что), (пилит что), 

◆ и на свое собственное орудие (рубит чем), (пилит чем); 
С другой стороны, пользование орудием является и 

способом осуществления действия (пилит, рубит как, 
каким способом, при помощи чего?) 



◆ Особенно важным является учет лексической 
семантики слова, выступающего в данной 
падежной форме (попытка смельчака и 
попытка самоубийства, чтение актера и чтение 
сказок), и семантики слова, 
предопределяющего наличие при нем того или 
иного падежа. 

◆ Следует учитывать лексические различия 
грамматически главенствующих слов: ср.:

*едет к дому и привык к дому, 
настаивает на отдыхе и находится на отдыхе, 
спорил с другом и это случилось с другом,
 дом отца и упреки отца 



Падеж - единица многозначная

◆ Это относится ко всем беспредложным 
падежам и к большинству падежей с 
предлогами (исключение - предложно- 
падежные формы с однозначными 
предлогами - вследствие пожара, 
вопреки предсказанию, подобно 
метеору). 

◆ Каждый падеж имеет собственную 
систему значений. Отдельные значения 
у разных падежей могут сближаться или 
совпадать, но системы значений в целом 
у разных падежей никогда не 
совпадают. 



Одни значения являются центральными – они слабее 
испытывают на себе лексико семантические 
ограничения, - другие составляют семантическую 
перифери: им обычно сопутствует определенная 
лексико семантическая или синтаксическая 
несвободность.

◆ Центральное для Вин.п. - значение объекта: 
читает книгу; готовит доклад; любит детей

◆ Периферийными являются определительные 
значения: по мере времени (едем уже час, ждем 
целую неделю), по мере пространства (пробежали 
километр), по цене (стоит рубль), по мере веса 
(весит тонну).

В подобных случаях определительное  значение  
Вин. п. регламентировано лексической 
семантикой слов.  



Падеж с предлогом
представляет собою целостную единицу значения: он 

вместе с падежной формой образует такое единство, 
которое своим синтаксическим поведением в 
предложении и характером своего значения в принципе 
не отличается от беспредложного падежа.

Падеж с предлогом небезразличен к лексической 
семантике слов и к характеру их синтаксической связи: 

**сделать для матери и Для матери все дети равны; 
**привыкнуть к дому и дорога к дому.
Падежи с предлогами и беспредложные падежи часто 

совпадают по основному значению. 
**Так, объектное значение равно представлено в случаях: 

рассказал происшествие и рассказал о происшествии, 
любуется детьми и любуется на детей; 

определительное (по месту) значение представлено в 
случаях едем лесом и едем по лесу, Рощей ближе пройти 
к дому и Через рощу ближе пройти к дому. 


