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2.4. Падеж имен существительных 

Падеж – это непостоянный, изменяемый морфологический признак имён существи-

тельных. Падежи существительных – это грамматические формы одного и того же 

слова, которые выражают различные отношения существительного к другим словам 

в предложении. 

Падежей в русском языке шесть. Каждый падеж употребляется в определённом 

значении и отвечает на вопросы: 

ПАДЕЖ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ  
СЛОВО 

ВОПРОС 

1. Именительный    кто? что? 
2. Родительный    нет кого? чего? 

3. Дательный         дать кому? чему? 
4. Винительный    вижу кого? что? 

5. Творительный  горжусь кем? чем? 
6. Предложный думаю о ком? о чём? 

 
Запомните!  

а) Вопросы  где? куда? откуда?  не являются падежными вопросами. По этим 

вопросам нельзя определить падеж. 

Именительный падеж называется прямым  падежом, все остальные – косвенными 

падежами. Изменение одного и того же слова по падежам называется склонением. 

Имя существительное в косвенных падежах употребляется с предлогом и без пред-

лога. Исключение составляет предложный падеж. Слова, стоящие в этом падеже, 

употребляются только с предлогами. 

  Нужно твёрдо знать падежные вопросы, с помощью которых определяется, в 

форме какого падежа стоит существительное.  Для одушевлённых существительных 

совпадают вопросы вин. п. и род. п., а для неодушевлённых – им. п. и вин. п.  Чтобы 

не ошибиться и правильно определить падеж, всегда используйте оба вопроса. 

Например: Я вижу старый парк, тенистую аллею и идущих по ней девушку и 

молодого человека. 

Вижу (кого?, что?) парк (вин. п.), аллею (вин. п.), девушку (вин. п.), человека (вин. п.).  

2.4.1  Все ли существительные изменяются по падежам? Нет, не все. Не 

изменяются существительные, которые так и называются: неизменяемые. 

Какаду(1) сидит в клетке в магазине. Я подхожу к какаду(2). Это большой красивый 

попугай. Я смотрю на какаду(3) с интересом и думаю: - Что я знаю о какаду(4)? У 

меня нет какаду(5). С какаду(6)интересно. 

Слово какаду встретилось в данном контексте 6 раз: 
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 (1) кто?, что? -  какаду – И.п. 

 (2) подхожу (к) кому?, чему? – (к) какаду – Д.п. 

 (3) смотрю (на) кого?, что? – (на) какаду – В.п. 

 (4) знаю (о) ком?, чём? – (о) какаду – П.п. 

 (5) нет кого?, чего? – какаду – Р.п. 

 (6) интересно (с) кем?, чем? – (c какаду) - Т.п. 
 

 В разных падежах форма у неизменяемых существительных одинаковая. Но 

падеж определяется легко. В этом помогают падежные вопросы, а также другие 

члены предложения. Если у такого существительного есть определение, выражен-

ное прилагательным, местоимением, числительным или причастием, т.е. словом, 

изменяющимся по падежам, то оно будет в форме того же падежа, что и само неиз-

меняемое существительное. Пример: Сколько можно говорить об этом какаду? - 

(о) ком?, чём? - П.п. 

 

 К несклоняемым существительным относятся: 

 • существительные иноязычного происхождения   —   собственные и нарицатель-

ные   — с конечными гласными   -о,   -е,   -и,   -у,   -ю    и   с конечным ударным   -а :   

      без пальто,   съесть порцию филе,   опера Верди,  по Тбилиси,   какаду,  доклад 

Инашвили,  город Сочи, роман Дюма;     

  • фамилии на   -о,   -ых (-их),   -аго,   -ово:   

            встретиться с Петренко ,   собраться у Черных,   в семье Живаго;     

 • большинство сложносокращённых слов:   

          обратиться к завсектором,   страны СНГ,   работать на АТС.     

Если фамилия, оканчивающаяся на согласный, называет лицо  женского пола, то она 

не изменяется:   

          (кому?)   Александру Коктышу,         (кому?)   Наталье Коктыш.     

 

Несклоняемые имена существительные не имеют особых форм падежей. Значение 

падежа и числа у них выражается аналитически - с помощью предлогов и зависимых 

слов:            (какими?)   новыми пианино   (Т.п., мн. ч.),     

            (какому?)   остроумному конферансье   (Д.п., ед. ч.).     
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2.4.2  Значения падежей в русском языке 

Именительный падеж — исходная форма имени существительного (а также всех 

других склоняемых частей речи). В этой форме существительные приводятся в 

словарях. В предложении именительный падеж обозначает подлежащее 

(мальчик читает; окно закрыто) или именную часть сказуемого (мой товарищ 

— врач; это была школа). 

 

Родительный падеж может зависеть от существительных, прилагательных, 

числительных, глаголов, а также причастий и деепричастий.  

Родительный падеж, зависимый от существительных, обозначает: 

- принадлежность: комната сестры, книга товарища, стихотворение Пушкина;  

- определительные отношения: запах цветов, свет луны, центр города, 

лист книги, рука человека;  

- действующее лицо (после отглагольных 

существительных): выступление артиста (ср. артист выступает), 

приезд делегатов; 

- объект действия (после отглагольных существительных): решение задачи, 

чтение книги (ср. решать задачу, читать книгу);  

- вещество, мера которого определяется: стакан воды, литр молока, 

килограмм сахару. 

Родительный падеж употребляется после количественных числительных (два 

ученика, 5 тетрадей, 50 лет), после слов, обозначающих неопределённое коли-

чество (много машин, мало сил, несколько метров, сколько человек и т. п.), и после 

прилагательных в сравнительной степени (выше дерева, белее снега).  

Родительный падеж, зависимый от глаголов, обозначает прямой объект при пе-

реходном глаголе с отрицанием: не сказал правды, не получил письма (ср. сказал 

правду, получил письмо - винительный падеж) — или предмет, на который дейст-

вие направлено частично: налить воды, выпить молока (т. е. немного; ср. выпить 

молоко, т. е. всё); употребляется после глаголов «бояться» (собаки), «добиваться» 

(цели), «избегать» (простуды), «лишаться» (надежды) и т. п., а также в безличных 

предложениях после глаголов «не было», «не будет» и после слова «нет»: не было 

(нет) бумаги, не будет времени.  

Родительный падеж употребляется для обозначения даты, когда указывается точ-

ное число: он вернулся десятого мая, она родилась первого сентября тысяча де-

вятьсот сорокового года (ср. предложный падеж).  
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Дательный падеж, зависимый от глаголов и некоторых, преимущественно отгла-

гольных, существительных, обозначает косвенный объект действия: верить людям, 

помогать товарищу, писать брату (ср. писать письмо - прямой объект).  

При предикативных наречиях и глаголах в безличном предложении дат. падеж 

указывает на логический субъект действия: мне грустно, ему не спалось(т. е. он не 

мог спать).  

 

Винительный падеж (без предлога) употребляется для обозначения прямого допо-

лнения (прямого объекта) после переходных глаголов: вижу дерево, пишу письмо, 

встречаю товарища.  

 

Творительный падеж, зависимый от глаголов и некоторых существительных, обо-

значает:  

- орудие действия: ударить (удар) палкой, писать карандашом; 

- способ действия, сравнение, время, место: говорить громким голосом, петь  

   соловьём (как соловей), приехать ранней весной, идти лесом;  

- логический субъект в страдательном или безличном обороте: дом строится рабо- 

    чими (ср. рабочие строят дом), берёзу повалило ветром (ср. ветер повалил    

    берёзу);  

- часть составного сказуемого при глаголах «быть», «стать», «становиться», «делать-

ся», «казаться», «являться» и т. п.: он был студентом, он стал инженером, маль-

чик становится взрослым;  

- употребляется после глаголов «владеть» (домом), «руководить» (группой), 

«управлять» (производством), «заниматься» (чтением) и др. 
 

Предложный падеж выступает после глаголов и некоторых существительных, 

употребляется только с предлогами и обозначает: 

- предмет речи, мысли и т. п. (с предлогом «о», «об», «обо»): говорить (разговор) о 

литературе, думать о делах, узнать об отъезде;  

- место, время (с предлогами «в»,«на», «при»): учиться (учёба) в институте, 

быть на севере, жить при школе (ср. сад при школе), в прошлом году.  

Предложный падеж употребляется для указания даты, когда обозначается лишь 

год, но не указывается месяц и число (ср. родительный падеж): Пушкин родился в 

тысяча семьсот девяносто девятом году. Если указывается месяц и год, но не 

указывается число, для обозначения месяца употребляется предложный падеж, а 

название года ставится в родительном падеже: ...в мае тысяча девятьсот 

семидесятого.   
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2.4.3Падежи и предлоги 

Падежи 

Предлоги 

с одним падежом 
с двумя 

падежами 
с тремя 

падежами 

Родительный 

без, близ, ввиду, возле, в отношении, 
вокруг, впереди, в продолжение, 
вследствие, в течение, до, для, из, из-
за, из-под, кроме, около, от, подле, по 
мере, после, прежде, против, у 

между с 

Дательный 
благодаря, вопреки, к, согласно, 
соответственно 

 по 

Винительный несмотря на, про, с, сквозь, через (чрез) 
в (во), за, на, 
о, об (обо), 
под 

по, с 

Творительный 
в соответствии с, над (надо), перед 
(пред, предо), согласно с, в связи с 

между, за, 
под 

с 

Предложный при 
в, на, о (об, 
обо) 

по 

 

наиболее употребительные предлоги: 

- с родительным падежом — «без», «для», «до», «из», «из-за», «от», «с», «у»,  

- с дательным падежом — «к», «по»,  

- с винительным падежом — «в», «за», «на», «под», «про», «через»,  

- с творительным падежом - «за», «над», «под», «перед», «с». 
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2. 5. Склонение 

2.5.1  Склонение – это тип изменения слов. Существительные изменяются по числам 

и падежам. Число и падеж – это изменяемые морфологические признаки. В зависи-

мости от того, какие формы есть у  слова в разных числах и падежах, по совокупно-

сти всех возможных форм, существительные относятся к одному из склонений. 

 Склонений у существительных три: 1-е, 2-е и 3-е. Подавляющее большинство 

русских существительных – это существительные 1-го, 2-го или 3-его склонения.  

 Вид склонения – это постоянный, неизменяемый морфологический признак 

существительных. 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.  

 К 1-му склонению относятся слова женского и мужского рода с окончания-

ми -а, -я  в начальной форме (в форме именительного падежа), а также 

существительные общего рода.  Примеры: мама, папа, дедушка, вода, Анна, 

сирота, плакса - окончание [а], земля, Аня, лекция  - окончание [я]. 

Первое склонение имеет две разновидности: твердую и мягкую.  

К твердой разновидности относятся существительные типа карта, жена, братишка; овца, роща, 

к мягкой разновидности - существительные типа земля, кухня; семья, линия.  
Существительные с основой на г, к, х,  а также шипящие ж, ш, ч, щ,  и  ц  имеют в одних падежах 
окончания твердого склонения, а в других – мягкого. 
В отличие от существительных второго  склонения принадлежность существительных к разряду 
одушевленных или неодушевленных в первом  склонении не выражена. 
 Ко 2-му склонению относятся слова муж. рода с нулевым окончанием или с 

окончаниями -о, -е  и среднего рода с окончаниями -о, -е  в начальной форме.  

Примеры: отец, брат, дом, Александр, домишко, домище, море, озеро, здание 

- окончание [э], гений , Алексей .  

Во втором склонении, так же как и в первом, в  зависимости от падежных окончаний выделяются 
две разновидности склонения: твердая и мягкая. К твердой разновидности относятся 
существительные типа дом, солдат, домишко, болото; шалаш, мяч, кузнец, кольцо, волчище. К 
мягкой - существительные типа конь, житель, поле; край, подмастерье, копьё.  

 К 3-му склонению относятся слова женского рода с нулевым окончани-

ем  в начальной форме. Примеры: мать, мышь, ночь, новость, рожь, ложь. 

 Начальная форма – это та форма слова, в которой оно обычно фиксируется 

словарями. У существительных это форма именительного падежа единственного 

числа. 

 В школьной грамматике принята такая нумерация склонений.  

В академических работах первым склонением принято называть склонение слов 

типа отец, конь, село, море. 
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Таблица окончаний 

В следующей таблице сведены почти все возможные окончания субстантивного 
склонения.  

Падеж Единственное число Множ. число 

1 скл. 2 скл. 3 скл. 

Именительный  -а -я   - | -ö - -ы -и | -а́ -я́ 

Родительный -ы -и -а -я | -у -ю  -и -  | -öв | -ей  

Дательный  -е | -и -у -ю -и -ам -ям 

Винительный  -у -ю =И/Р   =И  =И/Р   

Творительный  -öй | -öю -öм -ью  -ами -ями | -ми́ 

Предложный -е | -и  -е | -и | -у ́-ю́ -и -ах -ях 

Наиболее явно окончания этих трёх типов склонения различаются в единственном 
числе. Во множественном различия менее существенны, и поэтому окончания 
множественного числа объединены в один столбец. 

2.5.2  В русском языке целый пласт лексики составляют существительные — бывшие 

прилагательные или причастия, но они сохранили форму прежней части речи и 

склоняются как прилагательные. Эти слова выделяются в отдельный тип склонения 

существительных, например: служащий, провожающий, прибывший, слагаемое, 

прохожий, ванная, запятая, горничная, горячее, сказуемое, мороженое. 

 В отдельный тип склонения выделяются  существительные, которые имеют  

форму множественного числа. У этих слов невозможно определить родовую 

принадлежность и, следовательно, отнести к одному из трех основных типов 

склонения: 

грабли, брюки, весы, качели, румяна, перила, чернила, хлопья, сливки, консер-

вы, будни, сутки, каникулы, городки, шахматы, проводы, выборы, дебаты. 

 Особняком находятся несклоняемые существительные, которые во всех паде-

жах сохраняют одну и ту же форму, например: метро, пальто, кенгуру, зебу, 

колибри, сулугуни, драже, трюмо, каноэ, алоэ, шасси, такси, жалюзи, бра. 

http://morpher.ru/Russian/Noun.aspx#nomsing1
http://morpher.ru/Russian/Noun.aspx#nomsing1
http://morpher.ru/Russian/Noun.aspx#gen2
http://morpher.ru/Russian/Noun.aspx#genplur
http://morpher.ru/Russian/Noun.aspx#predat
http://morpher.ru/Russian/Morphology.aspx#accanim
http://morpher.ru/Russian/Morphology.aspx#accanim
http://morpher.ru/Russian/Morphology.aspx#accanim
http://morpher.ru/Russian/Phonetics.aspx#oe
http://morpher.ru/Russian/Phonetics.aspx#oe
http://morpher.ru/Russian/Phonetics.aspx#oe
http://morpher.ru/Russian/Noun.aspx#inssing3
http://morpher.ru/Russian/Noun.aspx#insplur3
http://morpher.ru/Russian/Noun.aspx#predat
http://morpher.ru/Russian/Noun.aspx#predat
http://morpher.ru/Russian/Noun.aspx#pre2
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2.5.3 РАЗНОСКЛОНЯЕМЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

 Разносклоняемые существительные – это слова, имеющие окончания, свойствен-
ные формам разных склонений. Таких слов мало. Все они очень древние. 
Некоторые из них частотны в сегодняшней речи.  

К разносклоняемым относятся десять существительных на –мя:  стремя (უნაგირი), 

племя (ტომი), семя (თესლი), бремя (ტვირთი), вымя (ცური, ჯიქანი), темя (თხემი, 

კეფა), время, имя, пламя (ალი, ცეცხლი), знамя (დროშა)  и слово путь.   

Сущ-ные на -мя и слово путь в   Р., Д. и П. падежах   ед. ч.  имеют окончание -и, как 
сущ-ные III склонения, а в Т. падеже –  -ем (-ём), как существительные II склонения.   

Особенностью этой группы существительных является наличие перед  окончанием 
во всех падежах, кроме   И. и В. падежей   ед. ч., суффикса -ен  (-ён), а в формах 
семян, стремян – суффикса -ян.     
 
Склонение разносклоняемых существительных 

            Единственное число Множественное число 

И. семя время путь семена времена пути 
Р. семени времени пути семян времён путей 
Д. семени времени пути семенам временам путям 
В. семя время путь семена времена пути 
Т. семенем временем путём семенами временами путями 
П. (о) семени (о) времени (о) пути         (о) семенах (о) временах (о) путях 

 
В безударном суффиксе -ен- существительных на -мя пишется буква е.   
                  На знамени (знамя, на -мя).   Сколько времени?   Нет времени.   
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2. 6. Синтаксическая роль существительных в предложении 

Имя существительное может быть любым членом предложения: 

 Подлежащее Сказуемое Дополнение Определение Обстоятельство 

Кто? Что? Что такое? 

Кто такой? 

Все вопросы 
косвенных 
падежей* 

Какой? Чей? Где? Когда? 
Куда? Откуда? 

Почему? Зачем? 
Как? 

Мальчик идет в 
школу. 
 
Кто идет в 
школу? 

Он школьник. 
 
 
Он кто 
такой? 

Он поздоровал-
ся с учителем. 
 
Он поздорова-
лся с кем? 

Он получил 
пятерку с 
плюсом. 

Он получил 
какую пятерку? 

Мальчик идет в 
школу. 

 
Мальчик идет 
куда? 

Мать сидит у окна. Она листает  журнал, рассматривает фотографии людей и 

природы. Моя мать – учитель географии. "Мама", - зову её я. 

Мать - подлежащее 
У окна – обстоятельство 
Журнал - дополнение 
Фотографии - дополнение 
Людей - определение 
Природы - определение 
Мать - подлежащее 
Учитель - сказуемое 
Географии - определение 

Мама – обращения, как и вводные слова, предлоги, союзы, частицы членами 

предложения не являются. 
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 1. Общий порядок морфологического разбора 

Морфологический разбор любой части речи состоит из трех частей: 

1. Общее грамматическое значение; 

2. Грамматическое значение разбираемого слова; 

3. Синтаксическая роль разбираемого слова. 

2. Порядок морфологического разбора имени существительного 

Чтобы произвести морфологический разбор имени существительного, во-первых, необхо-

димо выписать слово в той форме, в которой оно употребляется в предложении. 

Затем произвести морфологический разбор по предложенному плану: 

I. Указываем часть речи, общее грамматическое значение и вопрос, на который отвечает 

слово. 

II. Указываем начальную форму слова (Им.п., ед.ч.). 

1. Указываем постоянные морфологические признаки: 

- одушевленное или неодушевленное; 

- собственное или нарицательное; 

- склонение; 

- род; 

- число (если слово имеет только одну форму – единственного или множественного числа). 

2. Указываем непостоянные морфологические признаки: 

- падеж; 

- число (если слово изменяется по числам). 

III. Указываем синтаксическую роль (каким членом предложения является существитель-

ное в данном предложении). 

3. Образец морфологического разбора имени существительного 

Климов ехал из Петербурга в Москву в почтовом поезде, в отделении для некурящих. 

Сначала разберем существительное (в) поезде. 

I. Существительное, обозначает предмет, отвечает на вопрос в чем? 

II. Начальная форма – поезд. 

1. Постоянные признаки: нарицательное, неодушевленное, мужского рода, 2-го склоне-

ния. 

2. Непостоянные признаки: употреблено в форме предложного падежа, единственного 

числа. 

III. В предложении является обстоятельством места. 

Произведем морфологический разбор существительного Климов. 

I. Существительное, обозначает лицо, отвечает на вопрос кто? 

II. Начальная форма – Климов. 

1. Постоянные признаки: одушевленное, собственное, мужского рода, 2-го склонения. 

2. Непостоянные признаки: употреблено в форме именительного падежа, единственного 

числа. 

III. В предложении является подлежащим. 
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