
Уважаемые студенты!  

Вам необходимо познакомиться  лекцией. Сделайте конспект. Проработайте вопросы для 

контроля. Работы присылайте на почту: irina-ovsyannikova1959@mail.ru 

По вопросам звоните: 072-105-72-11 

 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных 

 

План изложения : 

1. Имя существительное как часть речи. 

2. Лексико-грамматические разряды имен существительных в русском 

языке: существительные нарицательные и собственные, вещественные, 

отвлеченные и конкретные, единичные, личные. 

3. Система грамматических категорий имен существительных. 

4. Категория рода имён существительных. 

5. Категория числа имён существительных 

 

Опорные слова: Морфологические признаки имен существительных, 

лексико-грамматические разряды,  подлежащее. 

  

Имя существительное - часть речи, объединяющая слова с 

грамматическим значением предметности, которое выражается с помощью 

независимых категории рода, числа, падежа, одушевленности и 

неодушевленности. В предложении имя существительное выступает в 

функции морфологизованного подлежащего и дополнения. Отвечает на 

вопросы Кто? Что?. 

Существительные способны определяться именами прилагательными: 

В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли (Л.). 

В зависимости от лексико-семантических и отчасти грамматических 

(морфологических) признаков имена существительные делятся на несколько 

Лексико-грамматические разрядов: 1. нарицательные и собственные; 2. 

конкретные и отвлеченные; 3. собирательные; 4. вещественные; 5. 

единичные. 

Существительные нарицательные служат наименованиями однородных 

предметов, действий или состояний: человек, мать, остров, река, книга, 

праздник, радость, горе, сон, езда. Семантически они противостоят именам 

существительным с о б с т в е н н ы м, которые являются названиями 

единичных предметов, выделенных из ряда однородных: личные имена, 

фамилии, географические, административно - территориальные 

наименования, названия исторических эпох и событий, народных движений, 
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знаменательных дат и др.: Иван, Петров, Европа, Двина, «Война и мир», 

Марс, ВОВ, День Победы, 1 МАЯ. 

Существительные конкретные употребляются для называния 

определённых предметов и явлений реальной действительности, взятых в 

отдельности и поэтому подвергающихся счету: книга, школа, дом, девочка. 

Существительные отвлеченные (абстрактные) называют действие или 

признак в отвлечении от производителя действия или носителя признака. 

Такие имена не образуют соотносительных форм числа и не сочетаются с 

количественными числительными: изучение, возникновение, отравление, 

белизна, ненависть, эгоизм, выборы… 

Существительные собирательные формой единственного числа 

обозначают совокупность одинаковых лиц или предметов как одно 

неделимое целое. Они не определяются количественными числительными, но 

обладают особыми словообразовательными суффиксами: -в (а), -ств(о), -еств 

(о), -ур (а), -ат: листва, детвора, студенчество, учительство, профессура, 

пролетариат. 

Существительные вещественные обозначают однородную по своему 

составу массу, вещество (жидкость, металлы, химические элементы и 

соединения, пищевые продукты и.т.д.): вода, свинец, амидопирин, кислород, 

сахар, сыр, мясо, рожь, хлопок. Они имеют форму только одного числа (или 

ед.ч., или мн.ч.): молоко, азот; сливки, дрожжи. 

При этом вещественные существительные употребляются в форме 

родительного падежа единственного числа в отличии существительных 

невещественных, которые в таких случаях имеют форму множественного 

числа. У ряда существительных муж. рода имеются 2 формы родительного 

падежа: сахара - сахару, чая - чаю, снега - снегу. 

Существительные единичные (сингулятивы) называют единичные 

предметы, выделенные из массы вещества или совокупности однородных 

предметов: горошина (ср: горох), жемчужина (ср: жемчуг) и.т.д. 

Нарицательные имена существительные могут быть конкретными (дом, 

гроза, море) и абстрактными (храбрость, одиночество, бытие). 

Конкретные существительные обозначают и обобщают отдельные 

предметы, явления, события: словом дом мы называем и отдельный дом, и 

любой дом, дом вообще. 

Абстрактные существительные обозначают отвлеченные понятия, т.е. 

качества или признаки, отвлеченные от предмета и представленные как 

субстанции (мужество, белизна). 

   

Грамматические  категории  имён существительных. 



Опорные слова: Мужской, средний, женский род; единственное и 

множественное число, общий род, флексия, супплетивная форма. 

  

Имена существительные имеют грамматические категории рода, числа, 

и падежа. Существительные в русском языке бывают 3 родов - мужского, 

женского и среднего (стол, книга, озеро). По родам сущ-е не изменяются, 

каждое существительные относится к одному определённому роду. 

Существительные могут употребляться в единственном и множественном 

числе ( дерево- деревья, конь - кони, доска - доски), изменяться по падежам 

(доска, доски, доске, и.т.д.) 

Категория рода - это классификационная грамматическая категория 

имён существительных, по которой все существительные ( за исключением 

слов, употребляемых только во множ. числе) делятся на 3 группы: 

существительные муж.р. (город, юноша, гость), женского (страна, сесть), 

среднего (село, море, дитя.) 

Лексико-грамматическая категория рода присуща всем 

существительным. Она является синтаксически независимой - род имён 

существительных определяет родовую форму согласуемых слов: большой 

дом, большая комната, большое слово. Существительные разных родов 

различаются парадигмой склонения: дом - дома, дому, и.т.д., комната - 

комнаты, комнате и.т.д., село - села, селу и.т.д., словообразовательной 

структурой (брат - братья, учитель - учительница) и др. 

1. Мужской род - это разновидность грамматического рода имени 

существительного характеризующая особой парадигмой склонения, а у 

одушевлённых существительных - принадлежностью к ней существ 

мужского пола: стол, край, конь, домише, герой, юноша. 

2. Женский род - это разновидность грамматического рода имени 

существительного, характеризующегося особой парадигмой склонения, а у 

одушевленных существительных - принадлежностью к ней названий существ 

женского пола: страна, Москва, река, неделя, вишня, радость, горошина, 

дочь, сестра. 

3. Средний род - это разновидность грамматического рода имени 

существительного характеризующегося особой парадигмой склонения и 

значением неодушевлённости: село, ружьё, дитя, насекомое, животное, 

млекопитающее, чудовище. 

1. К мужскому роду относятся существительные, имеющие в 

именительном падеже ед. числа нулевую флексию после мягкого согласного 

основы: огонь - 0 (Р.: огня), край - 0 (Р.: края). К мужскому роду относится и 

существительное ПУТЬ. 



2. К женскому роду относится существительное имеющие в Им. п. ед. 

ч. окончания -а (-я): книга, земля, и существительное с основой на мягкий 

согласный, которое в родит. Падеже имеют флексию -и: соль (Р,: соли), 

жизнь (Р,: жизни). 

3. К среднему роду относятся существительные, имеющие в им. п. ед. 

ч. флексию -о (-е): окно, поле; разносклоняемые существительные на, -мя, -: 

время, семя, имя, пламя; несклоняемые неодушевленные существительные: 

пальто, метро, такси, кашне, рагу. 

Во множественном числе категория рода частично утрачивается. 

Категория числа имени существительного - лексико-грамматическая 

словоизменительная категория, находящая свое выражение в 

противопоставлении соотносительных форм единственного числа: студент - 

студенты, учитель - учителя. 

Форма числа, обозначающая один предмет в ряду однородных 

предметов, является формой единственного числа: стол, тетрадь, учебник. 

Форма числа, обозначающая неопределённое множество однородных 

предметов, является формой множественного числа: столы, тетради, 

учебники. 

Единственное и множественное число различаются средствами 

выражения: 

1. наличием различных окончаний: книга - книги, дом - 0 - дома; 

2. изменением окончания в сочетании с переменой места ударения: 

стена - стены, окно - окна; 

3.  усечением, наращением или чередованием суффиксов в основе: 

крестьянин - крестьяне, лист - листья. жеребёнок - жеребята. 

4. использованием супплетивных форм: человек - люди, ребёнок - дети. 

Значение общего рода может быть соотнесено как с лицом мужского, 

так и с лицом женского пола: 

Сирота, неряха, умница, Саша, визави, инкогнито. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое категория рода? 

2. Какие существительные называются существительными общего 

рода? 

3.Как образуются формы множественного числа существительных? 

4. Какими средствами выражения различаются единственное и 

множественное числа? 

5. По каким признакам определяется род существительных, 

прилагательных и глаголов (в прошедшем времени) ед. числа? 



 

Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных 

 

План изложения: 

1. Типы склонений существительного 

2. Несклоняемые имена существительные 

3. Субстантивация 

Опорные слова: Падеж, падежные окончания, прямые и косвенные 

падежи, типы склонений, разносклоняемые существительные, 

субстантивированные существительные, субстантивация местоимений. 

  

Имя существительное - часть речи, обозначающая предмет 

(субстанцию) и выражающая это значение в словоизменительных 

морфологических категориях числа и падежа, а также в 

несловоизменительных категориях рода одушевлённости - 

неодушевлённости. 

Понятием грамматического признака охватывается названия вещей 

(стол, книга, дерево), лиц животных (учитель, женщина, юноша, птица, лев), 

совокупность предметов (народ, мебель), веществ (мёд, вода, железо), 

название признаков времени (день, ночь, каникулы), количеств (десяток), 

качеств, свойств (доброта, религиозность), действий (беседа, бег, пение), 

состояний (пожар, страх, сон, тоска,). Все эти названия обладают 

грамматическими признаками существительного. 

Категория падежа - словообразующая морфологическая категория, 

выражающая отношение имён существительных к другим словам. Для имён 

существительных характерна изменяемость не только по числам; 

существительные изменяются в зависимости от того, с какими словами они 

сочетаются. Эта книга меня заинтересовала; читать книгу; чтение книги; 

радоваться книге; восхищаться книгой; говорить о книге. 

Такие видоизменения имён существительных (и других изменяемых 

имён) называется падежами, или падежными формами, а само такое 

словоизменение - склонением. 

В древнерусском языке было семь падежей: выделился особый 

звательный падеж при обращении. Остатки его сохранились в современной 

науке в формах боже и господи (от существительных бог и господь), 

употребляющихся ныне как междометья в устарелых формах: отче, друже, 

княже (от отец, друг, князь); старче (от старец). Приплыла к нему рыбка, 



спросила: чего тебе надобно, старче. (Пушкин). Звательный падеж уступил 

своё место в функции обращения именительному падежу. 

Падежные формы различаются флексиями (окончаниями), 

выражающими, одновременно с падежными значениями, значения числовые 

(ед. и мн.). например, флексия - у в словоформе книгу выражает значение 

творительного падежа и множественного числа. Различие флексий, 

выражающих одни и те же падежные окончания, связано в формах 

единственного числа с различаем типов склонения. 

В системе шести падежей именительный падеж противопоставлен как 

прямой падеж остальным пяти - косвенным. 

Именительный падеж, является исходной формой парадигм 

существительного, выступает в наиболее независимых синтаксических 

позициях и как независимая форма, например, в словарях, предметов, в 

подчинениях должностных лиц (под документами) и и автор произведений, в 

подписях под произведениями изобразительного искусства. 

Из шести падежей один (именительный) является беспредложным; 

один употребляется с предлогами (предложный), остальные четыре падежа 

(средние в парадигме) встречаются как с предлогами, так и без них. 

Падеж - это словоизменительная категория, которая выражает 

отношение имени существительного к другим словам в словосочетании или 

предложении. 

Большинство языковедов выделяют в современном склонении 6 

падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, 

творительный и предложный. 

Именительный падеж называется прямым, а все другие падежи - 

косвенными. Им. п. не может употребляться в сочетании с предлогами, а 

предл. падеж не может употребляться без предлогов. 

Указанные шесть падежей различаются своими значениями. 

Именительный падеж является начальной формой имени и обозначает: 

1) грамматическую независимость имени от других слов в предложении, 

оформляя подлежащее 2-составного предложения; 2) грамматическую 

зависимость имени от подлежащего, оформляя именную часть составного 

сказуемого. 

Винительный падеж передает объектные и обстоятельственные 

отношения. 

Родительный падеж после глагола употребляется в объектном 

значении: а) если действие распространяется не на весь объект; б)если при 

переходном глаголе имеется отрицание; в) если действие обозначает 

удаление от объекта. 



Родительный падеж с предлогом может выражать обстоятельственные 

значения: пространственные (из лесу вышел); причинные (не пришёл из-за 

болезни); количества и меры (жду с вечера) и др. 

Дательный падеж чаще всего употребляется после глагола и выражает 

объект (предмет или лицо), к которому направлено действие - написать 

другу, сказать товарищу. 

Творительный падеж передает разнообразные значения: а) орудия - 

пилить пилой б) сравнения - выть волком в) субъекта при страдательном 

обороте г) предиката д) обстоятельства - скакать галопом е) определения - 

дом с мезонином ж) объекта - владеть домом. 

Предложный падеж оформляет: а) объект речи, мысли, чувства или 

состояния - думать об отце б) обстоятельства действия - учиться в институте 

в) определения - яблоня в цвету. 

Предлоги при несклоняемых существительных выступают 

единственным средством выражения падежных значений: к пальто 

(дательный падеж), от пальто (родительный падеж). 

Изменение по падежам и числам называется склонением. 

Система падежных форм существительных называется парадигмой 

склонения существительного. В зависимости от парадигмы склонения все 

существительные в ед. числе распределяются по 3 типам склонения 

(исключение составляют разносклоняемые и несклоняемые существительные 

путём субстантивации). 

К 1 типу склонения относятся существительные женского и мужского 

родов с окончанием -а (-я) в им.п. ед.числе: страна, сестра, земля, армия, 

песня (жен.р), слуга, юноша, дядя (муж.р.). 

Ко 2 типу склонения относятся существительные муж.р. с нулевым 

окончанием и существительные сред. рода с окончаниями -о, -е в им.п. ед. ч.: 

село, окно, море, учение (сред.рода.) 

К 3 типу склонения относятся существительные жен. рода с основой на 

мягкий согласный и с нулевым окончанием в им. п. ед.ч.: кость, мать, ночь. В 

этот же тип склонения входят существительные женского рода с основой на 

ж, ш: рожь, лишь. 

Разносклоняемыми называются существительные, парадигма которых 

содержит падежные формы из разных типов склонения. 

К разносклоняемым относятся 10 существительных среднего рода на -

мя (бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя), сущ-е 

образуют: 1) заимствованные нарицательные существительные, которые 

кончаются на согласный звук. (кенгуру, какаду, меню, инженю, такси, пари, 

колибри, пальто, кимоно, депо, кофе, кашне, амплуа, буржуа, алоэ); 2) 



иноязычные имена собственные (Бисау, Перу, Гарибальди, Низами, Бордо, 

Токио, Гете, Морзе, Моруа, Золя, Манон, Ингрид, Сольвейг), украинские 

фамилии на -ко (Шевченко, Франко, Соловьяненко); 3) сложносокращённые 

слова на гласную (ЛГУ, СМУ, роно); 4) фамилии, образованные из 

прилагательных в родит. падеже (Хитрово, Дурково, Кручёных, Черных). 

Особо следует оговорить иноязычные фамилии с основой на согласный 

(Миллер, Сегаль, Щульц и др.). Если они обозначают лиц мужского пола, то 

склоняются по 2 типу склонения. Если же женского, то не склоняются. 

Переход слов из других частей речи в существительные называется 

субстантивацией. 

Чаще всего субстантивируются прилагательные (столовая, учительская, 

мостовая и др.). Причастия сначала переходят в прилагательные 

(адъективируются, а затем уже в существительные (мороженое, служащий). 

Во всех случаях субстантивации прилагательные и причастия получают 

предметное значение и неизменяемую категорию рода. Известны редкие 

факты языковой субстантивации местоимений (ничья- результат в игре, 

соревнованиях). 

Контрольные вопросы: 

1. На чём основано распределение существительных по типам 

склонения в современном русском языке? 

2. Как в русском языке выражается падеж несклоняемых 

существительных? 

3. Как определяется падеж несклоняемых существительных? 

4. Каковы варианты падежных окончаний 1 и 2 склонения? 

5. Чем характеризуется склонение разносклоняемых существительных? 

 

Морфологический разбор имени существительного 

 

План морфологического разбора имени существительного 

1. Часть речи, общее грамматическое значение имени 

существительного и вопрос. 

2. Начальная форма (им. п. м. р. ед. ч.). 

3. Морфологические признаки: 

а) постоянные:  

• нарицательное или собственное, 

• конкретное, отвлечённое, вещественное или собирательное (если 

нарицательное), 

• род,  

• число (если признак постоянный), 

https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/imya-suschestvitelnoe-kak-chast-rechi
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/razryady-imyon-sushchestvitelnyh-po-znacheniyu
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/razryady-imyon-sushchestvitelnyh-po-znacheniyu
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/rod-imyon-suschestvitelnyh
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/chislo-imyon-suschestvitelnyh


• одушевлённость, 

• склонение; 

б) непостоянные:  

• число, 

• падеж. 

 3. Синтаксическая роль. 

Образцы морфологического разбора существительных 

Мистер Фокс любит читать книги.  

1. Фокс - имя существительное, обозначает предмет, отвечает на вопрос 

кто? 

2. Начальная форма - Фокс.  

3. Морфологические признаки: 

а) постоянные: собственное, мужской род, одушевлённое, 2-е 

склонение; 

б) непостоянные: единственное число, именительный падеж. 

4. В предложении является подлежащим. 

*** 

1. Книги - имя существительное, обозначает предмет, отвечает на 

вопрос что? 

2. Начальная форма - книга. 

3. Морфологические признаки: 

а) постоянные: нарицательное, конкретное, женский род, 

неодушевлённое, 1-е склонение; 

б) непостоянные: множественное число, винительный падеж. 

4. В предложении является дополнением. 

 

Задания для контроля: 

Сделайте морфологический разбор 5 слов по схеме. 

 

https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/odushevlyonnye-i-neodushevlyonnye-sushchestvitelnye
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/sklonenie-imyon-suschestvitelnyh
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/padezh-imyon-sushchestvitelnyh
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