
Лекция 2.  Имя существительное как часть речи (категориальное значение, 

сущность морфологических признаков в сравнении с другими именами, 

синтаксические признаки). 

1. Имя существительное как часть речи (категориальное значение, сущность 

морфологических признаков в сравнении с другими именами, синтаксические 

признаки).  

2. Лексико-грамматические разряды.  

3. Категория рода имен существительных. 

4.  Категория числа имен существительных. 

5. Склонение имен существительных. 

 

1. Имя существительное как часть речи (категориальное значение, сущность 

морфологических признаков в сравнении с другими именами, синтаксические 

признаки).  

Слова, которые служат названием предмета в широком смысле, т.е. имеют значение 

предметности, называются именами существительными. Имена существительные как 

часть речи могут быть названиями конкретных предметов, вещей (стол, перо, книга), 

веществ (масло, ртуть, медь), живых существ и организмов (мальчик, лиса, гусеница), 

явлений объективной действительности (весна, зима, холод, гром), отвлеченных свойств и 

качеств (храбрость, сила, успеваемость, синева), действий и состояний (питье, скачок, 

уборка, отдых). Однако, несмотря на семантическое разнообразие, всем именам 

существительным присуще общее, одинаковое для всех значение - предметное. Причем в 

отличие от имен прилагательных, которые выражают свойства и качества не 

самостоятельно, а как принадлежащие предмету или явлению, имена существительные 

выражают отвлеченные свойства и качества (радость, внимательность, доброта и др.) 

самостоятельно, независимо от тех предметов, явлений или понятий, которым эти 

свойства присущи. Действие или состояние, в отличие от глаголов, в имени 

существительном выражено вне какой бы то ни было связи с производителем действия, 

вне времени протекания (питье, уборка, посев, езда и т.д.), что невозможно при 

выражении действия или состояния глаголом, где, как правило, одним из условий 

является указание на время действия и на производителя действия. 

Морфологическими признаками имен существительных является их изменяемость по 

падежам, а также наличие грамматических категорий рода, числа, одушевленности и 

неодушевленности. Таким образом, значение предметности имен существительных 

выражается в том, что существительные принадлежат к одному из трех родов: мужскому 

(стон, конь), женскому (игра, песня) или среднему (дело, поле), что существительное 

может иметь или формы единственного числа для обозначения отдельного предмета, 

явления или понятия (стул, мысль, параметр), или формы множественного числа, 

обладающие значением множества (поля, столбы, карандаши, сомнения). 

Значение предметности выражается и в наличии определенного падежа 

(открылась дверь - им. п., стол у двери - род. п., хлопнул дверью - тв. п. и т.д.). 



Существительные могут обозначать одушевленные (мальчик, крот) или неодушевленные 

(береза, дом) предметы. 

Синтаксические функции имен существительных различны: они могут употребляться в 

роли любого члена предложения. Однако наиболее характерной для существительных 

является функция подлежащего и дополнения. Имена существительные могут 

определяться прилагательными, причастиями, местоимениями и порядковыми 

числительными, которые при этом согласуются с ними в роде, числе и падеже (большой 

стол, большие столы, о больших столах и т.д.; играющие дети, играющих детей и 

т.д.; наш дом, нашего дома; второй том и т.д.). 

Имена существительные могут входить и в сочетания с глаголом (послать брату, 

прекратить беготню), наречием (шашлык по-грузински), безлично-предикативным 

словом (жаль брата). 

2. Лексико-грамматические разряды.  

Существительные, соотнесенные с конкретными понятиями 

Имена существительные, употребляемые для обозначения предметов действительности 

или лиц, называются конкретными (стол, стена, тетрадь, друг, сестра и т.д.). 

Грамматически конкретные существительные характеризуются тем, что обозначаемые 

ими предметы, явления и т.д. поддаются счету, поэтому могут быть определены 

обычными цифровыми показателями (два стула, три друга, десять тетрадей). Такие 

существительные, как правило, имеют и формы единственного и формы множественного 

числа (стена - стены, сестра - сестры). 

Существительные, имеющие конкретно-вещественное значение 

Среди нарицательных имен существительных выделяется группа слов, которые 

употребляются для обозначения однородных по составу веществ, поддающихся делению, 

измерению (но не счету, т.е. неисчисляемые). Такие существительные 

называются вещественными. К ним относятся наименования химических соединений и 

элементов, пищевых продуктов, сельскохозяйственных культур, растений, лекарств и т.д. 

(железо, нефть, бронза, известь, кислород, сахар, табак, картофель, капуста, клубника, 

стрептоцид, кофеин и т.д.).  К числу грамматических признаков вещественных имен 

существительных относится то, что они, как правило, форм числа не образуют, а имеют 

либо только формы единственного числа, либо только формы множественного числа. При 

этом множественное число имен вещественных может иметь разные значения, отличные 

от простой множественности. Часто это не собственно множественность (обозначение 

ряда одинаковых предметов), а скорее совокупность (объединение разных предметов). 

Наиболее распространенными значениями являются обозначения сортов или видов 

веществ (высокосортные стали, смазочные масла и т.д.), изделий из вещества (гипсы, 

мраморы), обозначение пространства, занятого этими веществами (воды, пески, снега и 

т.п.). 

 

Существительные, соотнесенные с отвлеченными понятиями 



Имена существительные, употребляемые для обозначения абстрактных понятий качества, 

действия и состояния, называются отвлеченными, или абстрактными (белизна, красота, 

косьба, пальба, развитие, энтузиазм, слякоть, холод, тепло и т.д.). 

 Грамматически отвлеченные (абстрактные) существительные характеризуются тем, что 

большая их часть имеет только формы единственного числа (блеск, шум, возня, тишина, 

общность, терпение, добро, зло и т.д.). Лишь немногие из отвлеченных существительных 

могут быть употреблены во множественном числе при конкретизации значения (радости 

жизни, красоты природы, шумы в сердце и др.). Некоторые имена отвлеченные имеют 

только формы множественного числа (точнее, они оформлены грамматически как 

существительные множественного числа): каникулы, сумерки и др. 

В настоящее время ощущается тенденция к расширению сферы употребления форм 

множественного числа у отвлеченных имен существительных (типа реальности, 

данности, договоренности, неоднородности). Круг слов, способных принимать эти 

формы, значительно увеличился. В этом отчасти сказывается стремление языка к большей 

точности и конкретности высказывания. Особенно это заметно в специальном языке 

(например, акклиматизации рыб). Другая группа слов, активно принимающая формы 

множественного числа, - это отглагольные имена со значением действия (поливы, 

выбросы, продажи, стрельбы). Распространены в сфере производственной, 

сельскохозяйственной, военной деятельности. 

Существительные, имеющие значение единичности 

Конкретные нарицательные имена существительные, употребляемые для обозначения лиц 

или предметов, выделяемых из массы вещества или из числа однородных, 

называются единичными, или сингулятивами (лат. singularis - одиночный), 

например: солома - соломина, снег - снежинка, горох - горошина, 

крестьянин (ср. крестьянство) и др. 

Предметы или лица, обозначаемые данными существительными, поддаются счету 

(две жемчужинки, пять горошин и др.); они могут иметь формы единственного и 

множественного числа (льдина - льдины, крестьянин - крестьяне). 

 

Существительные, имеющие значение собирательности 

Имена существительные, употребляемые для обозначения совокупности однородных лиц 

или предметов как некоего неделимого целого, как коллективного единства, 

называются собирательными (крестьянство, учительство, профессура; листва, 

осинник, дубняк и т.д.). 

Грамматически собирательные существительные характеризуются тем, что изменяются 

как существительные неодушевленные. Собирательные существительные, как правило, 

имеют только формы единственного числа и не могут сочетаться с количественными 

числительными. В качестве количественного определения при собирательных 

существительных могут быть использованы лишь отдельные неопределенно-

количественные наименования типа много, немного, мало и др. Например: мало родни, 

немного листвы, много мошкары и т.д. 



Нередко собирательные существительные оказываются соотносительными с 

существительными единичными (студент - студенчество, профессор - профессура, 

листок - листва, бедняк - беднота и др.). 

3. Категория рода имен существительных. 

Наиболее характерным морфологическим признаком имени существительного 

является категория рода. Все имена существительные, за незначительным исключением, 

относятся к одному из трех родов: мужскому, женскому или среднему. 

Кроме того, среди слов на -а (-я) имеются существительные со значением лица, которые 

могут быть отнесены в зависимости от пола то к мужскому роду, то к женскому: Этот 

мастер - талантливый самоучка и Эта ткачиха - талантливая самоучка. Эти слова 

относятся к так называемому общему роду (забияка, недотрога, неряха, разиня, соня, 

плакса и др.). 

Морфологически род существительных определяется характером основы и окончания. 

Синтаксически род имени существительного определяется формой согласованного с ним 

имени прилагательного: зеленый куст, зеленая трава, зеленое растение. 

К существительным мужского рода относятся: все существительные с основой на -и и 

твердый согласный (на -ж и -ш могут быть также слова женского рода) с нулевым 

окончанием в именительном падеже единственного числа; существительные с основой на 

мягкий согласный, а также на -ж и -ш, имеющие в родительном падеже единственного 

числа окончание -а (-я); некоторые одушевленные существительные на -а (-я); 

существительные с суффиксом -ушк-, -ишк-, -ищ- и окончаниями -я, -о, -е, образованные 

от существительных мужского рода: наш парнишка, небольшой возишко; ...Из Горького 

выйдет большущий писателище (Ч.); к мужскому роду относятся и слова 

подмастерье (производное от слова мастер), путь. 

К существительным женского рода относятся: большая часть слов с окончанием -а (-я) в 

именительном падеже единственного числа; имена существительные с основой на мягкий 

согласный и на -ж, -ш, у которых в родительном падеже единственного числа окончание -

и(исключение составляет слово путь - мужского рода). 

К существительным среднего рода относятся: существительные с окончанием -о (-е) в 

именительном падеже единственного числа; десять слов на -мя: имя, время, племя, знамя, 

бремя, семя, стремя, темя, пламя и вымя; слово дитя. 

К существительным общего рода относятся существительные (со значением лица) на -а (-

я): брюзга, задира, егоза, невежа, недотрога, скряга, растрепа и др. 

Род этих существительных определяется в зависимости от конкретного употребления их в 

речи. Так, если слова общего рода используются для обозначения лиц мужского пола, они 

выступают в роли существительного мужского рода: «Он такой егоза, 

непоседливый этот мальчик», - жаловалась мать. Если слова общего рода используются 

для обозначения лиц женского пола, то они выступают в роли существительных женского 

рода: Какая же ты егоза непослушная! 

Большая часть этих слов служит средством экспрессивной характеристики. 

Употребляются они преимущественно в разговорном стиле речи. С существительными 



общего рода не следует смешивать слова с формальными признаками мужского рода 

(название лиц по профессии, должности, роду занятий), которые в настоящее время 

широко применяются также для называния лиц женского пола. Эти слова в 

грамматическом отношении не стали словами общего рода, а остались словами мужского 

рода: новый судья Иванова, известный скульптор Мухина, Николаева-Терешкова - 

женщина-космонавт. 

Многие из этих слов совсем не имеют параллельных форм женского рода: доцент, 

педагог, агроном, мастер, кандидат наук и др. Часть слов имеет параллельное 

образование женского рода, но употребляется для обозначения жены человека 

соответствующей профессии или звания: профессорша, директорша, полковница и т.д. 

Эти же параллельные образования могут обозначать лицо женского пола по профессии и 

занятиям (нередко употребляются с пренебрежительным оттенком). Они используются 

только в разговорном, а иногда и в просторечном стилях речи (врачиха, докторша, 

агрономша, кондукторша, кассирша, библиотекарша и др.). 

Несколько слов, обозначающих профессию, имеют только формы женского 

рода: маникюрша, машинистка (работающая на пишущей машинке), балерина. К этим 

существительным нет соотносительных слов мужского рода. Вместо слов машинистка, 

балерина, доярка для обозначения лиц мужского пола употребляются описательные 

обороты: сотрудник, печатающий на машинке; артист балета; мастер машинного 

доения и т.д. 

Существительные, употребляемые только во множественном числе, не имеют категории 

рода (ножницы, щипцы).  

Колебания в роде имен существительных 

В определении рода некоторых существительных (сравнительно немногих) иногда 

наблюдаются колебания. 

Так, отдельные существительные, употребляемые, как правило, в форме мужского рода, 

иногда используются в форме женского рода:ботинок - ботинка (в просторечии), рельс - 

рельса (в разговорной речи), банкнот - банкнота, желатин - желатина (в 

профессиональной речи) и др. Для настоящего времени более характерны формы 

мужского рода. 

Категория рода в отдельных словах (обычно иноязычного происхождения) может 

изменяться. Например, ряд слов, употребляемых в современном общелитературном языке 

в качестве существительных мужского рода, раньше использовались в форме женского 

рода: черный рояль - черная рояль, зеленый тополь - зеленая тополь (см. у М.Ю. 

Лермонтова: За тополью высокою я вижу там окно), санаторий - санатория и др. (см. у 

А.С. Новикова-Прибоя: Схватки с бурей в открытом море могут исправить кого угодно 

лучше всяких санаторий). 

Некоторые имена существительные в современном общелитературном языке 

употребляются как существительные женского рода, в других же стилях речи они могут 

употребляться в мужском роде. Иногда формы мужского рода являются не 

стилистической параллельной формой, а в той или иной мере устаревшей. Сюда 

относятся, например, такие существительные, как туфля - туфель, арабеска - арабеск, 



густая вуаль - густой вуаль, старая мозоль - старый мозоль, катаракта - катаракт, 

просека - просек и др. 

Отдельные существительные могут в общелитературном языке иметь параллельные 

формы женского и мужского рода, семантически и стилистически не различаемые: 

ставень - ставня, скирд - скирда, жираф - жирафа. 

Наконец, некоторые несклоняемые существительные, обычно употребляемые в 

современном языке как существительные среднего рода, раньше допускали форму 

мужского рода (устаревшие формы): пушистое боа - пушистый боа (см. у А.С. 

Пушкина: Он счастлив, если ей накинет боа пушистый на плечо); мое какао (см. у И.С. 

Тургенева: Мне пора пить мой какао) и др. 

4. Категория числа имен существительных. 

Большая часть имен существительных обозначает предметы, поддающиеся счету, и может 

сочетаться с количественными числительными. Такие имена существительные имеют 

соотносительные формы единственного числа (для обозначения одного предмета) и 

множественного числа (для обозначения нескольких или многих предметов): дом - дома, 

книга - книги, озеро - озѐра. 

В некоторых случаях наряду с формами множественного числа для выражения 

множественности могут использоваться и формы единственного числа (с дополнительным 

оттенком собирательности): Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой 

удалый (Л.);В саду служанки, на грядах, сбирали ягоду в кустах (П.). 

Иногда форма множественного числа не указывает на множественность предметов, а 

вносит лишь оттенок собирательности: вологодские кружева, 

веселые времена (ср. вологодское кружево, веселое время). Некоторые имена 

существительные имеют формы и единственного и множественного числа, но 

употребляются преимущественно в форме множественного числа (которое в этом случае 

уже не противопоставляется единственному): вожжи, лыжи, сплетни. 

Существуют в русском языке также имена существительные, которые имеют или только 

формы единственного числа (так называемые singularia tantum) или только формы 

множественного числа (так называемые pluralia tantum). У таких существительных форма 

числа не имеет соотносительного значения единственности и множественности 

предметов. 

 

Существительные, имеющие только формы единственного числа 

Имена существительные, обозначающие предметы, не считаемые и не сочетающиеся с 

количественными числительными, не имеют форм множественного числа. К этой группе 

относятся: 

1) имена существительные, обозначающие вещество, материал (вещественные 

существительные): масло, молоко, сахар, вода, нефть, сталь, медь. 

Форма множественного числа от некоторых из этих существительных возможна, но лишь 

для обозначения определенных сортов, марок: легированные стали, технические масла, 

газированные воды. Иногда с формой числа связано различение смысловых 

значений. Грязь(«размокшая грязь») не имеет множественного числа, а грязи («лечебный 



ил») не имеет единственного числа; мозг («орган центральной нервной системы» и 

«вещество, образующее этот орган») не имеет множественного числа, а мозги («блюдо из 

мозга животных») не имеет единственного числа; 

2) имена существительные собирательные: ельник, молодежь, студенчество; 

 

3) отвлеченные (абстрактные) имена существительные: белизна, чистота, лень, доброта, 

худоба, энтузиазм, беготня, косьба, ходьба, тепло, сырость, оттепель и др. 

Форма множественного числа, возможная для некоторых из них, придает им конкретное 

значение: морские глубины, недоступные высоты, местные власти; 

4) имена собственные. Эти слова получают форму множественного числа лишь в том 

случае, если употребляются нарицательно или обозначают группу людей, носящих одну и 

ту же фамилию: Были ли до Гоголя Маниловы, Собакевичи, Лазаревы? Конечно. Но они 

существовали в бесформенном состоянии, неявные для 

окружающих (Эренбург); Братья Аксаковы, бритья Киреевские, род Толстых. 

 

Существительные, имеющие только формы множественного числа 

К существительным, не имеющим единственного числа, относятся в основном следующие 

группы: 

1) названия парных или сложных (составных) предметов: сани, дрожки, ножницы, клещи, 

ворота, очки, брюки и др.; 

2) названия некоторых отвлеченных действий, игр (отвлеченно-собирательные): горелки, 

прятки, жмурки, шахматы, шашки и др.; 

3) обозначения отдельных временных промежутков (как правило, длительных): сутки, 

будни, сумерки, каникулы и др.; 

4) названия какой-либо массы вещества (вещественно-собирательные): макароны, сливки, 

дрожжи, чернила, духи и др.; 

5) имена собственные, связанные с первоначальным собирательным значением: ^ Альпы, 

Карпаты, Холмогоры, Горки. 

Некоторые из таких существительных обозначают считаемые предметы, но их 

единичность и множественность формой числа не выражается. Ср.: Я потерял 

свои ножницы. - В магазине продаются ножницы разных размеров; Вход против ворот. - 

Во двор ведут двоеворот. 

5. Склонение имен существительных. 

 

Склонение имен существительных 

Основные типы склонения имен существительных 

Типы склонения имен существительных различаются в современном русском языке 

только в падежных формах единственного числа. Во множественном числе эти различия 

почти отсутствуют. 



В современном русском языке выделяется три основных типа склонения имен 

существительных. 

К первому склонению относятся имена существительные мужского рода (кроме 

небольшого количества существительных на -а, -я: дедушка, сынишка, дядя, Ваня, 

например: стул, конь, герой, гараж, делец, подмастерье, домишко и др., и имена 

существительные среднего рода, например: окно, горе, копье, сукно и др. 

Ко второму склонению относятся все имена существительные женского, мужского и 

общего рода на -а, -я, например: вода, сакля, струя, юноша, Боря, сирота и др. 

К третьему склонению относятся все имена существительные женского рода на мягкий 

согласный и на ж, ш, например: дань, мякоть, пустошь, рожь и др. 

В первом и втором склонениях различается склонение на твердую основу и на мягкую 

основу, кроме того, в первом склонении различается склонение имен существительных 

мужского рода и имен существительных среднего рода. 

Вне этих трех типов склонений находится десять имен существительных на -мя (имя, 

знамя, семя, темя и другие) и слово путь. 

Субстантивированные (лат. substantivum - существительное) прилагательные, т.е. 

прилагательные, полностью или частично перешедшие в разряд существительных, 

сохраняют склонение имен прилагательных (гончая, вестовой, портной, раненый и т.д.). 

В пределах одного типа (или подтипа) склонения каждый падеж, как правило, имеет одно 

окончание, общее для всех слов, входящих в этот тип. Однако в некоторых случаях 

наблюдаются колебания в использовании определенных падежных окончаний. 

Примечание. Для выяснения различий в падежных окончаниях единственного числа имен 

существительных порядок рассмотрения по выделяемым типам склонений особого 

значения не имеет. В данном учебнике за основу взяты родовой и словообразовательный 

принципы, т.е. вслед за работами В.А. Богородицкого, А.А. Шахматова, «Грамматики 

русского языка» АН СССР (1953) и ряда вузовских пособий первым выделено склонение 

имен существительных с так называемым нулевым окончанием и существительных 

среднего рода на -о, -е. 

В научных исследованиях современных лингвистов (например, А.А. Зализняка, В.А. 

Плотниковой-Робинсон, И.Г. Милославского и др.) склонение рассматривается как 

формально обобщенная категория, присущая всем частям речи, изменяющимся по 

падежам. Поэтому в подобных работах выделяются три основных типа: 1) субстантивное 

(склонение существительных, местоимений-существительных и количественных 

числительных); 2) адъективное (лат. adjectivum - прилагательное, т.е. склонение 

прилагательных, порядковых числительных, субстантивированных прилагательных и 

причастий и собственно причастий); 3) смешанное (местоимений-существительных он, 

она, оно, они; местоимений-прилагательных, собирательных и неопределенно-

количественных числительных (см.: Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М., 

1967; Грамматика современного русского литературного языка. М., 1980; и др.). 

 

 

Первое склонение 

На падежные окончания имен существительных мужского и среднего рода (за 

исключением слов мужского рода на -а, -я) влияют окончания основы существительных 

(твердый, мягкий и смешанный варианты склонения), одушевленность и 

неодушевленность. 

 

Особенности первого склонения имен существительных 
 

Единственное число Родительный падеж. Наряду с окончанием родительного падежа 

единственного числа -а, -я, неодушевленные существительные мужского рода имеют 

окончание -у, -ю, которое вносит в значение падежа дополнительные оттенки - части (у 



вещественных существительных):стакан чаю (но сбор чая), килограмм сахару (но цена 

сахара); неопределенной множественности (у существительных собирательных и 

отвлеченных): много песку, мало народу, много шуму. 

 

Окончание -у, -ю могут иметь существительные с предлогами с, из, без (причем иногда 

предлог перетягивает на себя ударение), в отдельных устойчивых сочетаниях и в 

конструкциях с отрицанием: из носу, с полу, отроду, без спросу, спору нет, ни слуху ни 

духу, задать перцу, с глазу на глаз и т.д. В некоторых случаях выбор окончания зависит от 

значения: из дому (из своего дома), из дома (из любого дома),из лесу (место), из 

леса (материал). 

 

Эти же существительные в сочетании с согласованным определением обычно имеют 

окончания -а, -я, стакан крепкого чая; много мишурного блеска; из дальнего леса. При 

возможности употребления с одинаковым значением обоих окончаний формы с 

окончанием -у, -юимеют разговорный или устарелый характер: нет простора и нет 

простору; без спроса и без спросу; подали свежего творога и подали свежего творогу. 

 

Творительный падеж Имена существительные с основой на твердые шипящие (ж, ш) и 

на ц склоняются по твердому варианту склонения. При ударении на основе они имеют в 

творительном падеже единственного числа окончание -ем, сторожем, маршем, пальцем, 

щупальцем, оконцем, платьицем и др., при ударении на окончании имеют -ом: ужом, 

ершом, лицом, словцом и др. 

1. Существительные с основой на мягкие шипящие ч и щ склоняются по мягкому 

варианту склонения, но при ударении на окончании в творительном падеже 

единственного числа оканчиваются также на -ом: тягачом, плющом. 

2. Название населенных пунктов на -ов, -ев, -им, -ын, -ово, -ево, -то, -ыно, 

образованные по типу притяжательных прилагательных, склоняются по твердому 

варианту склонения существительных и имеют в творительном падеже 

единственного числа окончание -ом:городом Киевом, городом Харьковом, городом 

Бородином и др. 

3. Мужские русские фамилии на -ов (-ев), -ев, -ин (-ын) в творительном падеже 

единственного числа оканчиваются на -ым, как и притяжательные прилагательные 

на -ов, -ин: Петровым, Некрасовым, Птицыным. По этому же типу склоняются 

отдельные русские фамилии, являющиеся иноязычными по своему 

происхождению, например: Фонвизиным, Карамзиным. 

Мужские иностранные фамилии на -ов, -ин в творительном падеже единственного числа 

оканчиваются, как и существительные, на -ом: Вирховом, Эльмаром, Грином. 

 

Предложный падеж 

1. Имена существительные мужского и среднего рода обычно оканчиваются на -е 

(столе, окне, отце). Однако некоторые неодушевленные существительные 

мужского рода (как правило, с односложной основой и с ударением на окончании) 

имеют еще параллельное окончание -у, -ю. Это окончание встречается после 

предлогов в и на с различными обстоятельственными значениями (при этом 

наблюдается перенос ударения на окончание): времени - во втором часу, в 1800-м 

году; места - на мосту, на краю, на носу, в строю, в лесу; состояния - в бреду, в 

цвету, на лету, на ходу. То же окончание встречается в ряде устойчивых 

сочетаний: не остаться в долгу, хлеб на корню, жить в ладу. Эти же 

существительные, если они не выражают обстоятельственных значений, имеют 



окончание -е (при этом ударение падает на основу): гулять в лесу, но играть в 

«Лесе» Островского. В некоторых случаях различие окончаний связано с 

изменением значений: на дому (у себя дома), на доме (на наружной части любого 

дома); на весу (в висячем положении), на весе (в отношении веса); в цвету (во 

время цветения), в цвете лет (в лучшую пору жизни). 

В ряде случаев употребительны оба окончания без изменения значения: в цехе и в цеху, в 

отпуске и в отпуску, в тифе и в тифу, в стоге и в стогу, на холоде и на холоду, однако в 

этих случаях формы с окончанием -у, -ю более свойственны разговорной и 

профессиональной речи. 

2. Существительные с основой на «йот» (j) и предшествующим гласным и (гений) в 

предложном падеже единственного числа оканчиваются на -и (о гении). То же в 

среднем роде: о здании. 

3. Существительные на «йот» (j) с предшествующим согласным (питье, ущелье, 

взморье и т.д.) независимо от ударения имеют окончание -е (о питье, об ущелье, на 

взморье). Исключение составляет слово забытье: о забытье, но в забытьи. 

 

Множественное число Именительный падеж 

1. Существительные мужского рода обычно оканчиваются на -ы, -и (столы, рули). 

Однако во многих словах имеется окончание -а, -я(ударное): бока, глаза, берега, 

дома, леса, города, мастера, учителя и т.д. Окончание -а, -я - явление 

продуктивное для современного русского языка. Но по нормам литературного 

языка оно возможно (как правило) у слов, имеющих в единственном числе 

ударение не на последнем слоге: профессор - профессора, учитель - учителя, 

директор - директора. Окончание -ы имеют иноязычные слова с ударяемыми 

суффиксами -ер и -ѐр: офицер - офицеры, инженер - инженеры, шофѐр - шофѐры и 

т.д. 

В незначительном количестве случаев допустимы обе формы: возы - воза, тополи - 

тополя, отпуски - отпуска и некоторые другие. В ряде слов различие окончаний связано с 

различием значений: хлебы (печеные изделия) - хлеба (колосья 

злака), счѐты (приспособление для счета, только множественного числа) -

 счета (документы), проводы (провожание, только множественного числа) -

 провода (электрические),цветы (множественное число от слова цветок) -

 цвета (краски), ордены (рыцарские или монашеские объединения) - ордена (знаки 

награды), тоны (звуки сердца, кишечные тоны и т.д.) - тона (о цвете), лагери (какие-либо 

группировки, течения) - лагеря (временная стоянка туристов, пионеров и т.д.) и др. 

 

      2. Слова на -анин (-янин) в единственном числе образуют множественное число (во 

всех падежах) без суффикса -ин; в именительном падеже - окончание -е или -ы: горожане, 

крестьяне, бояре, болгары, татары. Слова на -ѐнок (-онок) в единственном числе 

образуют множественное число без этого суффикса, но с суффиксом -ят- (-от-) и с 

окончанием -а: телята, козлята, медвежата. 

4. У слов среднего рода обычное окончание -а, -я: окна, яйца, поля, известия. У 

незначительного количества слов (у слов с основой на -ки ударением на основе) 

окончание -и: яблоки, зѐрнышки (окончание -а сохраняют слова войска и облака); 

окончание -и имеют также отдельные слова: уши, плечи, очи, очки. 



5. В некоторых словах мужского и среднего рода множественное число (во всех 

падежах) осложняется суффиксальным «йотом» (j), после которого в именительном 

падеже существительные оканчиваются на -и (-я): братья, колосья, мужья, звенья; 

слова сын и кумимеют суффикс -oвj-: сыновья, кумовья. Формы множественного 

числа без суффиксов для слов сыны (сыны Родины) и мужи(мужчины) 

свойственны речи торжественной. 

6. Пренебрежительные, ласкательные и увеличительные имена существительные 

мужского рода на -ишко, -ушко, -ище (домишко, хлебушко, домище) в 

единственном числе склоняются по типу существительных среднего рода (окно, 

вещество). Однако в именительном падеже множественного числа (и сходном с 

ним винительном) эти существительные оканчиваются на -и (вместо обычного -

а): домишки, садищи, домищи и т.д. 

 

Родительный падеж 

1. У имен существительных мужского рода с основой на твердый согласный и «йот» 

(j) основное окончание - -ов, -ев (столов, плодов, героев, пальцев). 

2. Слова с основой на мягкий согласный и на шипящие имеют окончание -ей: коней, 

ключей, ножей. 

3. Существительные на -ане, -яне и -ата, -ята имеют нулевое окончание: крестьян, 

граждан, лютеран, армян, медвежат, козлят, ребят. Нулевое окончание имеют 

также слова: глаз, чулок, сапог, волос, солдат, драгун, аршин, турок, болгар, грузин, 

цыган, осетин и некоторые другие. Употребление этих слов в разговорной речи с 

окончанием -ов не соответствует литературной норме; отступлением от 

литературной нормы является и нулевое окончание в таких словах, как апельсин, 

мандарин (вместо правильного апельсинов, мандаринов). 

4. Имена существительные среднего рода обычно имеют нулевое окончание: окон, 

сѐл, дел, плеч, училищ, заявлений, занятий, течений и другие. Несколько слов 

(море, поле, око, ухо) имеют окончание -ей: морей, полей, очей, ушей. 

5. Отдельные существительные среднего рода с основой на ц (если ц стоит после 

твердого переднеязычного согласного) имеют безударное окончание -ев: болотцев, 

оконцев, коленцев, копытцев, кружевцев и др. Некоторые существительные имеют 

нулевое окончание: блюдец, полотенец, зеркалец, щупалец, корытец и т.д. 

Существительное яйцо имеет форму яиц. 

6. Существительные мужского рода на «йот» (j) с предшествующим и (гений, 

пролетарий) в родительном падеже множественного числа имеют окончание -ев 

(гениев, пролетариев). 

7. Имена существительные среднего рода с основой на «йот» (j) имеют в родительном 

падеже множественного числа форму с нулевым окончанием со вставкой 

гласного и: копий, побережий, житий и т.д. Несколько имен существительных 

среднего рода, а также существительное мужского рода подмастерье в 

родительном падеже множественного числа имеют окончание -ев: платьев, 

звеньев, перьев, поленьев, низовьев, верховьев, подмастерьев. Окончание -ѐв имеет 

существительное остриѐ - остриѐв. 

8. Имя существительное ружье имеет в родительном падеже множественного числа 

нулевое окончание с беглым е: ружей. 

9. Существительные среднего рода с суффиксом -ик- и слова облако, очки в 

родительном падеже множественного числа имеют окончание -ов: плечиков, 

колесиков, облаков, очков. 

Второе склонение 



Во втором склонении так же, как и в первом, в зависимости от окончания основы 

выделяются твердый, мягкий и смешанный варианты склонения. 

 

Особенности второго склонения имен существительных 

Единственное число 

1. В родительном, дательном и предложном падежах немногочисленная группа слов 

на -ия имеет особое окончание -и: (о) молнии, (о) Марии, (об) армии, на реке 

Бии (вместо обычного -е: (о) клешне). 

2. В творительном падеже наряду с окончанием -ой (-ей) в словах на -ия и -а, -я может 

быть и окончание -ою (-ею), которое является для современного языка устаревшим 

и употребляется в книжных стилях речи: травой - травою, землей - землею, 

молнией - молниею и т.д. 

3. Имена существительные с основой на шипящий и ц при ударении на основе в 

творительном падеже имеют окончание -ей (-ею): крышей, баржей, тучей, 

станицей. Окончание -ой (-ою) эти существительные имеют только под 

ударением: душой, вожжой, саранчой, овцой. 

Множественное число 

1. В родительном падеже большая часть слов второго склонения имеет нулевое 

окончание: стен, трав, капель; некоторые существительные с основой на шипящий 

и на л, н (смягченные) имеют окончание -ей: клешней, долей, юношей, вожжей, а 

также ноздрей, дядей, стезей. 

2. Существительные с основой на «йот» (j) в родительном падеже имеют нулевое 

окончание с беглым е, если ударение падает на последний слог: семей, статей, и с 

беглым и, если ударение падает на основу: гостий (от существительного 

гостья), певуний, шалуний, колдуний. 

3. У имен существительных на -ня с предшествующим согласным в родительном 

падеже после беглого е (ѐ) мягкий согласный основы нзаменяется твердым н: 

башня - башен, вишня - вишен, пашня - пашен, читальня - читален. 

Исключение составляют слова: барышня - барышень, боярышня - боярышень, деревня - 

деревень, кухня - кухонь. 

 

Третье склонение 

К третьему склонению относятся лишь существительные с основой на мягкий согласный, 

поэтому твердого склонения здесь не выделяется (слова на ж, ш склоняются по общему 

типу). 

 

Особенности третьего склонения имен существительных 
1. Существительное сажень в родительном падеже множественного числа наряду с 

формой саженей имеет и форму сажен. 

2.В творительном падеже множественного числа наряду с обычным окончанием -ями у 

некоторым слов возможно и окончание -ьми(более характерно для разговорной 

речи): дверями и дверьми, лошадями и лошадьми. Слова дети и люди имеют только форму 

с -ьми: детьми и людьми; это же окончание имеют существительные в отдельных 

устойчивых оборотах: лечь костьми, бить плетьми. 

3.Существительные мать и дочь во всех падежах, за исключением именительного и 

винительного, имеют основу матер'-, дочер'-: матери, дочери; матерью, дочерью. 



Разносклоняемые имена существительные 

К числу разносклоняемых имен существительных относятся десять существительных на -

мя: бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя, которые 

склоняются по-особому. 

2. Во всех падежах, кроме именительного и винительного падежа единственного 

числа, существительные на -мя имеют на конце основы-мен. 

3. В родительном, дательном, предложном падежах единственного числа эти 

существительные оканчиваются на -и (как и существительные третьего склонения). 

4. Существительные бремя, вымя, пламя, темя не имеют множественного числа. 

Остальные шесть слов склоняются во множественном числе по второму 

склонению, лишь слова семя, стремя в родительном падеже множественного числа 

имеют форму на -ян: семян, стремян. 

Разносклоняемыми являются и существительные путь и дитя. Существительное путь 

имеет особые формы лишь в единственном числе (пути, пути, путь, путем, о пути), а во 

множественном числе оно склоняется по типу слова кость (т.е. по III склонению). 

Существительное дитя имеет особые формы в единственном числе (дитяти, дитяти, 

дитя, дитятею, о дитяти) и в творительном падеже множественного числа (детьми). 

 

Несклоняемые имена существительные 

К несклоняемым именам существительным относятся такие, которые не изменяются по 

падежам. Большую часть несклоняемых существительных составляют иноязычные 

заимствования. 

В группе несклоняемых существительных выделяются имена нарицательные мужского, 

женского и среднего рода, оканчивающиеся на гласные у, и, е, о и ударяемое а: бюро, 

жалюзи, галифе, монпансье, пальто, леди, рагу, антраша, буржуа и др.; географические 

наименования: Чикаго, Тбилиси, Осло, Бордо; имена лиц: Хозе, Мери и др. 

К несклоняемым существительным относятся и заимствованные существительные 

женского рода, оканчивающиеся на твердый согласный (и нарицательные и 

собственные): мадам, Ирэн, Поляк, Гольденберг, Зегерс и др. 

Несклоняемыми существительными являются некоторые фамилии на -ово, -аго, -ых, -их: 

Дурново, Дубяго, Черных, Сухих, Чутких и др 

Фамилии на -ко (вне зависимости от ударения) также относятся к числу 

несклоняемых: Шевченко, Франко (например, произведения Ивана Франко) и др. 

Число несклоняемых существительных в современном русском языке пополняется за счет 

отдельных сложносокращенных слов: НТО, НЛО, ФСБ и гл. 

При сочетании несклоняемых существительных с другими словами форма падежа 

определяется или конструкцией всего предложения: ^ В комнате стояло новое 

трюмо (им. п.), или окончаниями имен прилагательных, согласуемых с несклоняемыми 

существительными: Он укутал шею мягким кашне (тв. п.). 
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