
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Несклоняемые существительные, называющие лиц 
мужского пола, относятся к мужскому роду, женского пола 
– к женскому роду (старый кюре, старая леди).
К мужскому роду относятся несклоняемые 
существительные, обозначающие профессию, должность, 
звание, традиционно связанные с мужским трудом 
(атташе, конферансье)



Словами «общего рода», допускающими двойное 
согласование, являются существительные визави, протеже, 
инкогнито. 
Несклоняемые существительные, называющие 
одушевленные предметы, относятся к мужскому роду, 
неодушевленные – к среднему. Род несклоняемых 
существительных, являющихся географическими 
названиями, определяется по роду нарицательных 
существительных, выражающих родовое понятие. Так же 
решается вопрос о роде несклоняемых существительных, 
которые являются названиями органов печати, 
общественных организаций, клубов, спортивных команд и 
т.д.



Род несклоняемых сложносокращенных слов определяется 
родовой принадлежностью основного слова (АЭС работала, 
МВД сообщило).
Род склоняемых сложносокращенных слов определяется 
грамматически (вуз открыл новый факультет – нулевая 
флексия, муж.род)
Род сложносоставных слов типа кресло-качалка, кафе-бар, 
определяется по родовому признаку первого компонента, 
несущего большую информативную значимость по 
сравнению со вторым.



Категория одушевленности/неодушевленности проявляется 
в том, что у одушевленных существительных мужского 
рода, форма винительного падежа совпадает с формой 
родительного падежа; у неодушевленных существительных 
мужского и женского рода винительный падеж совпадает с 
именительным. Трудности вызывает употребление 
существительных в сочетании с числительными и словом 
несколько. Следует помнить: если существительное 
сочетается с числительным два, три, четыре или словом 
«несколько», то форма винительного падежа совпадет с 
формой именительного падежа (допросить двадцать три 
свидетеля, пригласить несколько человек).



Варианты падежных окончаний связаны, как 
правило, со стилевыми различиями. Так, например, 
существительные мужского рода в Р. п. ед. числа 
имеют вариантные формы на – а(- я), свойственные 
литературной речи, и на – у (- ю) – разговорной; в 
П. п. ед. числа окончание – е является литературной 
нормой, окончание – у(-ю) характерно для 
разговорно-бытовой речи (в цехе – в цеху).
Однако в ряде случаев наблюдаются смысловые 
различия: если форма слова имеет 
обстоятельственное значение, ей присуще 
окончание – у (на снегу, в лесу); если она имеет 
изъяснительное значение, то окончание – е (о снеге, 
о лесе). Иногда вариантные формы закреплены за 
определенным словосочетанием (в первом ряду – в 
ряде случаев).



Существование вариантных форм в И. п. мн. числа связано 
с их стилевой дифференциацией и с различием в значении. 
Следует помнить, что формы на –ы (– и) образуют:

✔существительные иноязычного происхождения, чаще с 
ударным суффиксом –ер(- ёр);

✔трехсложные существительные с неподвижным ударением  
на конечном слоге основы (договоры, ревизоры);

✔существительные иноязычного происхождения с 
суффиксом – тор, обозначающие неодушевленные 
предметы (мониторы, индукторы).



Формы на –а (-я) образуют:
односложные существительные (бег - бега, лес – леса). 
Исключения: (бас – басы, торт – тóрты, порт – пóрты, слог 
– слóги и нек. др.)
двусложные существительные с ударением в ед. числе на 
первом слоге (адрес – адреса, доктор – доктора). 
Исключение: ветры, выборы, прииски.
существительные со значением парных предметов 
(берега)



Существительные иноязычного происхождения с 
суффиксами – сор-, тор, обозначающие людей, образуются  
с окончаниями –ы(-и) и –а(-я): формы с окончаниями –ы(-и) 
имеют книжный оттенок (ректоры, инспекторы); слова, 
утратившие книжный характер, получают окончание –а(-я): 
директора, кондуктора, профессора.
В Тв.п. мн. числа все существительные имеют окончания –
ами(-ями), и только существительные двери, лошади, 
дочери имеют варианты: дверями – дверьми, дочерями – 
дочерьми, лошадями – лошадьми.



нулевое окончание окончание -ов
армян казаков
болгар калмыков
грузин киргизов
осетин монголов
румын таджиков
татар якутов
турок белорусов
туркмен
цыган
мусульман
бурят
мадьяр

Вариантные окончания существительных в Р.п. мн. числа 
различаются стилистически.

1) Существительные второго склонения, называющие лиц по 
национальности, имеют:



нулевое окончание окончание -ов

гусар рекрутов

солдат саперов

партизан капитанов

майоров

2) Существительные второго склонения, 
называющие лиц военной специальности,  имеют:



Где расположить инициалы – перед фамилией или 
после?

При адресовании должностному или физическому лицу 
инициалы указывают перед фамилией:И. И. Иванову, 

А. А. Петрову. При составлении библиографии или 
алфавитных списков лиц инициалы пишутся после 

фамилии, поскольку поиск рубрики указателя ведется 
по буквам фамилии: Иванов И. И.



ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

В использовании в числительных в речи наблюдается большое 
количество вариантных и синонимических форм, что создает 
трудности в их выборе. 
При склонении сложных и составных количественных числительных 
изменяется каждая часть слова.
Варианты (восемью) (кн.) и восьмью (разг.) различаются 
стилистической окраской. Числительные сорок, девяносто, сто, 
полтора, полтораста имеют две падежные формы: названная и сорока, 
девяноста, ста, полутора, полутораста. При числительных полтора, 
полтораста в И.п. и В.п. существительное употребляется в форме 
единственного числа, (полтора литра), в остальных падежах – в форме 
множественного числа (нет полутора литров).



Числительное тысяча в Тв.п. имеют две формы: 
тысячью (если выступают в качестве 
числительного), тысячей (если употребляются в 
значении существительного). Показателем 
разграничения является отсутствие или наличие 
определения (тысячью рублями, одной тысячей 
рублей).
Слова много, сколько, столько, несколько в В.п. и 
Д.п. имеют варианты: по несколько (кн.) – по 
нескольку (разг.).
Числительные с предлогом ПО от 5 до 20 и 30 
употребляются в Д.п.  в книжной речи, в В.п. – в 
разговорной (разделили по двадцати рублей – по 
двадцать рублей).



В сочетании два и более, три и более и т.д. существительным 
управляет числительное (два и более примера).

В дробных числительных существительным управляет дробь 
(25,3 тысячи рублей, 38,5 литров бензина). Но в сочетании 
тридцать восемь с половиной литров существительным 
управляет целое число.



2. Трудности в употреблении собирательных 
числительных (двое, трое, четверо и т.д.) связаны с тем, 
что между ними и количественными числительными 
существуют синонимические отношения  (два 
свидетеля, двое свидетелей). Следует помнить, что 
собирательные числительные употребляются с 
существительными, называющими а) лиц мужского 
пола (двое машинистов), б) лиц общего рода (трое 
нерях), в) детенышей (двое волчат), г) предметы, 
имеющие только форму множественного числа (двое 
саней), д) а также со словами лица, люди, дети, ребята 
(четверо ребят).
Собирательные числительные не сочетаются с 
существительными, обозначающими а) лиц женского 
пола, б) лиц высокого общественного положения, в) 
неодушевленные предметы, г) взрослых животных, д) 
предметы, составляющие пары.



3. В употреблении числительных оба – обе, пара 
наблюдаются стилистические варианты: оба сочетается с 
существительными мужского и среднего рода, обе – с 
существительными женского рода.
С существительными, называющими профессию, для 
обозначения лиц мужского и женского пола используется 
слово оба (оба профессора, но: обе ткачихи).
Счетное слово пара нормативно, если называет  предметы, 
которые считаются парами (пара перчаток). 


