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Имена существительные: частеречная характеристика, склонение 

 

Имена существительные обозначают названия лиц (ученик, Роман, Людмила, 

секретарь), животных (собака, акула, лев), растений (одуванчик, роза, лилия, мать-и-

мачеха) а вещей / предметов (тетрадь, словарь, окно, дом), названия свойств / качеств 

(температура, острота, ответственность), видов деятельности (эвакуация, 

отделение) и состояний (перемирие, тишина). Имена существительные отвечают на 

вопросы кто?, что?, обладают грамматическими (морфологическими) категориями 

падежа, числа и относятся к одному из четырёх родов (мужскому, женскому, 

среднему либо т. н. общему роду). Имена существительные могут быть одушевлённые 

и неодушевлённые. 

В зависимости от своего значения (своей семантики) имена существительные 

делятся на конкретные (которые обозначают вещественные предметы, напр., дом, 

словарь, машина) и абстрактные (которые обозначают невещественные явления, напр., 

свежесть, теплота, сияние), абстрактные существительные часто обладают 

характерными суффиксами -ость, -ние, -тие, -ствие, -ство и часто не имеют форм 

множественного числа (т. е. являются singularia tantum, см.  

Конкретные существительные далее можно разделить на нарицательные и 

собственные, обозначающие названия лиц, животных, географические и 

астрономические названия, названия зданий, фирм, произведений искусства и т. д., 

напр., Наталья, Федя, Чёрное море, И. С. Тургенев, Байкал, Юпитер, Красная площадь, 

улица Лесная, роман "Преступление и наказание". Имена собственные в русском языке 

пишутся с большой буквы, однако названия национальностей в русском языке 

считаются нарицательными существительными - это значит, что они пишутся с 

маленькой буквы, ср. русский, чех, англичанин - Rus, Čech, Angličan - Russian, Czech, 

English.  

Имена существительные склоняются, т. е. изменяются по числам и падежам, 

формальным показателем склонения (либо уже - падежным показателем) является 

окончание, которая может быть как графически / фонетически выраженной, так и 

нулевой (т. е. не выраженной ни графически, ни фонетически). Другими падежными 

показателями могут быть чередования в основах и акцентологические 

характеристики, особенно полезные в случаях омонимии падежных окончаний, 

напр., окнó - окнá (род. п., ед. ч.), óкна (им. п., мн. ч.); гóрод - гóрода (род. п., ед. ч.), 
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городá (им. п., мн. ч.); сестрá - сестр   (род. п., ед. ч.), сёстр  (им. п., мн. ч.), сестёр 

(род. п., мн. ч.). 

Падеж - это грамматическая категория существительных, выражающая разные 

типы синтаксических отношений существительного к другому слову, другим 

элементам синтаксической конструкции либо к целому предложению (Кустова 2011, 

онлайн). 

В литературном русском языке традиционно выделяется шесть падежей, в 

отличие от чешского языка, при обращении в литературном языке используется форма 

именительного падежа, т. е. в русском языке нет специальной формы, предназначенной 

для обращения (ср. в чешском языке: pan Novák - pane Nováku;  в русском языке: 

господин Иванов - господин Иванов). Согласно русской грамматической традиции для 

обозначения данных падежей используются специальные выражения (в чешском языке 

используется либо сочетание с порядковым числительным první pád либо термин 

латинского происхождения nominativ): 

 

Именительный падеж (кто? что?) - им. п. 

Родительный падеж (кого? чего?) - род. п. 

Дательный падеж (кому? чему?) - дат. п. 

Винительный падеж (кого? что?) - вин. п. 

Творительный падеж (кем? чем?) - твор. п. 

Предложный падеж (о ком? о чём?) - предл. п. 

 

На основании одинаковых / схожих окончаний, которые по-одинаковому / схоже 

изменяются в процессе склонения, русские существительные делятся на три основных 

типа: 

 Существительные 1-го склонения (существительные типа завод, автомобиль, 

трамвай, санаторий, врач, воробей, слово, поле, собрание, воскресенье, училище, 

домишко). 

 Существительные 2-го склонения (существительные типа школа, груша, 

неделя, армия, статья, мальчишка, юноша, дядя, сирота). 

 Существительные 3-его склонения (существительные типа кость, дочь, путь, 

имя, дитя). 

 

Примечания и комментарии к тексту 



3 
 

1. Одушевлённые имена существительные обозначают названия лиц и животных 

(парень, девушка, Витя, Маша, лев, собака, ребёнок), категория одушевлённости у 

русских существительных проявляется на формальном уровне - во множественном 

числе наблюдается омонимия форм родительного и винительного падежа: 

Na večírku bylo mnoho našich kluků a holek. (genitiv) = На вечеринке б ло много наших 

парней и девушек. 

Na večírku jsme viděli naše kluky a holky. (akuzativ) = На вечеринке м  видели наших 

парней и девушек. 

 

2. Кроме шестичленной системы русских падежей существует возможность т. н. 

восьмичленного деления русских падежей, где в качестве дополнительных падежей 

выступают второй родительный и второй предложный (подр. см. Кустова 2011, онлайн) 

 

Именительный падеж 

Родительный падеж 

Второй родительный падеж (партитивный, количественно-отделительный) 

Дательный падеж 

Винительный падеж 

Творительный падеж 

Предложный падеж 

Второй предложный падеж (местный, локативный) 

 

Второй родительный падеж появляется у некоторых имён существительных 

мужского рода и несёт значение "часть целого", графически (формально) выражается 

окончанием -у / -ю, напр., ложка сахару, чашка чаю, шуму-то б ло! Ср. формы 

родительного падежа: вес сахара, вкус чая, не сл шно шума. 

Второй предложный падеж характеризуется специальными окончаниями у некоторых 

существительных мужского рода в единственном числе, а также у некоторых 

существительных женского рода (тип печь, кровь), когда происходит перемещение 

ударения с основы на окончание: в шка  , в лес , на берег , в нос , на лб , в бою , в 

печú, на мазú, в кровú, в тенú. Ср. формы предложного падежа: о шкá е, о лéсе, о 

крóви, о тéни. 
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3. Формы т. н. звательного падежа (вокатива) в русском языке существуют, однако 

только в разговорном русском языке (ни в коем случае не в литературном русском 

языке). Данные формы образуются от некоторых названий лиц с безударным 

окончанием -а / -я: мам, тёть, Маш, Вань. Эти формы необходимо отличать от 

остатков старого (исторического) звательного падежа, сохранившегося только у 

нескольких русских слов: Боже, Господи, отче, старче. 

 


