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Аннотация. Данная  статья посвящена  лексико-грамматические разряды 

существительных. Лексико-грамматические классы анализируются на основе 

прототипических свойств определенных имен. Также установлено, что 

конкретные существительные противопоставляются абстрактным через 

собирательные существительные, обладающие признаками как конкретных, так 

и абстрактных существительных.  

Ключевые слова. Собственные, нарицательные, одушевленные и 
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Существительные объединяются в лексико-грамматические разряды по их 

значению и проявлению грамматических категорий (числа и падежа). 

Выделяют такие лексико-грамматические разряды существительных, 

как собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные, 

конкретные и отвлеченные, вещественные, собирательные. 

Нарицательные и собственные 

Нарицательными называются существительные, которыми обозначается 

целый класс, род, вид предметов, однородные предметы, действия или 

состояния: медведь, весна, мошкара, соломинка, песок, радость. 

Нарицательным противопоставлены собственные, которые выделяют 

отдельный предмет из разряда однородных. Сравните значения слов озеро и 

Байкал, Балхаш, Кисегач, Еловое, значения слов остров и Сахалин, Гренландия, 

Мадагаскар, Сицилия. 

К собственным существительным относятся: имена, отчества, фамилии 

(Лев Николаевич Толстой), клички животных (Мурка, Жучка), географические 

названия (Москва, Дон), астрономические названия (созвездие скорпиона), 

названия литературных произведений, кинофильмов, спектаклей, картин 

(«Котлован», «Утомленные солнцем», «Чайка», «Утро в сосновом бору»), 

исторических событий (Куликовская битва, ВОВ), названия предприятий, 

учреждений (магазин «Синегорье», кинотеатр «Синематограф»). 

Собственные и нарицательные существительные могут переходить из одной 

группы в другую. Например: Катюша – катюша (название миномета), Анютины 

глазки – анютины глазки (цветы). 
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Переход имени нарицательного в собственное тоже отражается в 

орфографии: они могут писаться со строчной буквы и без кавычек. 

Одушевленные и неодушевленные 

В основе этой категории лежит противопоставление «живое - неживое». 

Одушевленными считаются существительные, обозначающие лиц и 

животных (папа, медведь, Александр). 

Растения относятся к неодушевленным существительным. 

Неодушевленными являются существительные, обозначающие предметы 

неживой природы, растения, события, явления, качества, действия, состояния 

(автомобиль, дерево, буря, красота, отдых). 

Грамматическая категория одушевленности / неодушевленности 

проявляется при склонении существительных. Наиболее отчетливо эта 

категория бывает выражена в форме мн. числа. 

У одушевленных существительных форма В. п. мн. ч. совпадает с формой 

Р. п., а у неодушевленных – с формой И. п. (это относится и к самому 

существительному, и к согласуемым с ним формам прилагательных и 

причастий). 

Категория одушевленности охватывает главным образом существительные 

мужского и женского рода. Существительных среднего рода невелико. 

Например: 

1) сущ-е с суффиксами –ищ(е), -овищ(е), -лищ(е): чудище, чудовище, 

страшилище; 

2) некоторые субстантивированные прилагательные и причастия: животное, 

млекопитающее, насекомое, пресмыкающиеся; 

3) существительные дитя, лицо (в знач. человек), существо (в знач. живой 

организм). 

Некоторые существительные не обозначают живых существ, но по 

грамматическим свойствам входят в состав одушевленных: 

1) названия мифических существ (домовой, гном, русалка); 

2) обозначение игрушек – подобий живых существ (матрешка, кукла); 

3) названия фигур в некоторых играх (шар – бильярдистов: послать шара в 

лузу, ферзь, туз, валет, козырь); 

4) слова мертвец, покойник. 

Вирусы, микробы, бактерии могут быть и одушевленными и 

неодушевленными (изучать вирусы, микробы, бактерии). Наука изучает этот 

вопрос. 

Существительные в сочетании с составными числительными, 

заканчивающимися на два, три, четыре, употребляются как неодушевленные: 

пригласить двадцать два специалиста (разговорный вариант). 
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Конкретные, вещественные, собирательные, отвлеченные 

существительные 

Все имена существительные принадлежат к одному из четырех лексико-

грамматических разрядов: разряду конкретных, вещественных, отвлеченных или 

собирательных. 

Конкретные — существительные, обозначающие предметы материального 

мира, воспринимаемые органами чувств человека. 

Особенность конкретных существительных заключается в том, что они 

могут сочетаться с количественными числительными (четыре человека, 

пятнадцать книг). 

К конкретным относятся существительные, обозначающие: 

1) человека по какому-либо из признаков (по родственным отношениям, 

национальности, роду деятельности): дочь, внук, зять, русский, таджик. 

2) диких и домашних животных (лев, колибри, гиппопотам, пес, кот, гусь); 

3) предметы (орудия труда, механизмы, устройства): молоток, рубанок, 

ножницы. 

В группе конкретных существительных выделяется подгруппа так 

называемых единичных существительных (сингулятивов). 

Они называют единичные предметы: горошина, жемчужина, снежинка. 

Из единичных существительных можно образовывать множественное 

число, но не из всех: железо, свинец, масло, мясо, вино. 

вещественные существительные, они называют вещества, нечленимые 

величины, поэтому вещественные существительные не изменяются по числам 

(имеют форму или только ед. ч. (шерсть, медь, пыль), или только мн. ч.: сливки, 

опилки, отходы). 

Вещественные существительные — не сочетаются с количественными 

числительными, но сочетаются с единицами мер: килограмм муки, гектар 

пшеницы, литр молока. 

К вещественным относятся существительные, обозначающие: 

1) вещества: вода, сливки, грязь, пыль, порох; 

2) металлы: железо, медь, золото, сталь; 

3) разные виды сырья: лес, газ, нефть; 

4) отходы производства: отруби, шлак, выжимки; 

5) ткани: шелк, шерсть, драп, ситец; 

6) названия плодов и ягод: малина, рябина, вишня; 

7) сельскохозяйственные растения: пшеница, рожь, кукуруза; 

8) названия лекарств: аспирин, анальгин. 
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Некоторые вещественные существительные употребляются в специальном 

значении, они могут получать формы мн. ч.: В продаже разнообразные 

минеральные воды. Различают углеродистую и легированную стали. 

Собирательные — обозначающие множество (неопределенное количество) 

как одно неделимое целое, хотя состоит это целое из считаемых единиц: 

профессура, мебель, посуда. 

Собирательные существительные обозначают разные совокупности: 

- лиц (молодежь, профессура, генералитет, пролетариат, детвора); 

- животных (зверье, поголовье); 

- растений (ельник, орешник, малинник); 

- предметы (видеотехника, оружие, мебель, тряпье). 

Грамматические категории существительных 

Грамматические категории существительных можно рассмотреть по двум 

значениям: 

1.    значение, систематизированное в формообразовании 

2.    одно из наиболее общих свойств лингвистических единиц вообще или 

некоторого их класса, получившее в языке грамматическое выражение. 

Существительные имеют три категории, где каждая представляет собой 

совокупность противопоставленных форм и существует до тех пор, пока 

сохраняется их противопоставленность. 

# Каждая из 3 категорий – род, число, падеж – характеризует 

существительное со своей стороны. 

# Категория рода характеризует существительное со стороны его 

способности сочетаться с определенными формами согласуемых слов (новый 

студент, новая студентка, новое письмо). 

# Категория числа характеризует существительное с точки зрения его 

количественной определенности (один или много), если они могут быть 

посчитаны (ручка - ручки). 

# Категория падежа характеризует существительное со стороны его 

отношения к другому слову (плыть по реке, думать о красоте, приблизиться к 

огню). 

 В этих случаях формы существительных в этих словосочетаниях 

подчинены глаголам и имеют ту падежную форму, которую требует от них 

глагол. 

Каждая из 3 грамматических категорий существительного представляет 

собой систему форм и систему закрепленных за формами значений. 

Категория рода имени существительного. Понятие о категории рода. 
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Род – это не словоизменительная категория существительных, которая 

заставляет изменяться окончание согласованного с существительным 

прилагательного. 

Все существительные в форме ед. ч. имеют категорию рода, т.е. 

принадлежат к одному из 3 родов: мужскому, женскому и среднему. 

Существительные с окончанием –а, -я в форме им. п. ед. числа относятся, 

как правило, к женскому роду (дорога, земля, страна, бабушка). Исключение 

составляют слова типа дядя, неряха, время. 

Если начальная форма имеет окончание –о, -е, то существительное 

относится к среднему роду (море, благо). Исключение: домишко, домище 

(существительные со словами субъективной оценки, образованные от сущ-х м. 

рода). 

Небольшая группа слов принадлежит к так называемому общему роду. К 

ним относятся существительные, не имеющие формы ед. числа (pluralia tantum 

сани, ворота, чернила), не распределяются по родам. 

Родовая пара 

Родовая пара – это парное противопоставление существительных м. и ж. 

рода, имеющих одинаковое лексическое значение, но различающихся значением 

биологического пола. 

Различают пары: 

1) супплетивные родовые пары (мужчина – женщина, бабушка – дедушка, 

овца - баран); 

2) словообразовательные (студент – студентка, гусь – гусыня, лев - львица); 

3) флективные – имеющие общую основу и различающиеся окончаниями 

(супруг – супруга, кум – кума, Александр - Александра). 

Если же слова, входящие в родовую пару, являются названиями животных, 

то тип животных может быть обозначен как словом м. рода (зайцы, львы, ослы), 

так и словом ж. рода (кошки, овцы, козы). 

Существительные общего рода 

Кроме 3 основных родов (мужской, женский, средний) выделяются еще 

существительные общего рода, по значению они соотносятся с лицами и 

мужского, и женского пола, в контексте реализуют значение только одного рода 

(наш / наша Саша, страшный / страшная зануда, Белых знал / знала). В 

разговорной речи можно услышать: депутат принимала посетителей; мастер 

спорта установила новый рекорд; токарь хорошо справилась с заданием. 

В стилизованной речи для речевой характеристики персонажей, при 

обращении к женщине по профессии рекомендуется использовать нейтральные 

формы: товарищ кондуктор, товарищ кассир. 
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Для обозначения мужского соответствия словам балерина, машинистка 

используются описательные выражения артист балета, переписчик на 

машинке. В профессиональном употреблении возникла пара медицинская 

сестра – медицинский брат. 

Родовые варианты 

Многие существительные употребляются в СРЯ и в форме м., и в форме ж. 

рода. 

- вольер – вольера (употребительнее 1 форма); 

- жираф – жирафа (употребительнее 1 форма); 

- клипс – клипса (литературной является 1 форма); 

- реприз – реприза (чаще употребляется 2 форма). 

Род несклоняемых существительных 

Несклоняемые существительные, обозначающие животных, относятся к 

м. роду, при этом м. род употребляется безотносительно к полу животного 

(забавный пони, серый кенгуру, пестрый какаду). Но если контекст указывает на 

самку, то соответствующее слово употребляется в форме ж. рода: Кенгуру несла 

в сумке кенгуренка. Шимпанзе кормила детеныша. 
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