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Аннотация. Данное исследование фокусируется на использовании вещественных имен существительных, 

которые не имеют формы множественного числа или образование этих форм является вариативным. Объектом 

исследования являются имена существительные, которые не имеют формы множественного числа или 

образование этих форм является вариативным. Предметом исследования выступают особенности 

функционирования и семантики категории числа у имён существительных. После определения ключевых 

терминов, мы проанализировали примеры из Национального корпуса русского языка, в которых появляются 

данные существительные. Исследование проведено на материале Национального корпуса русского языка, а 

именно на текстах 21 века из устного подкорпуса. Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты могут быть использованы в лекционных курсах по грамматике русского языка, а также на 

практических занятиях по русскому языку как иностранному. Теоретическая значимость заключается в том, что 

его результаты могут внести вклад в представление о функционирования существительных в современном 

русском языке, поскольку описывают несоответствие, существующее между нормой и узусом. Полученные 

результаты могут быть применены на различных этапах изучения русского языка, а также в курсах по 

морфологии. 

Ключевые слова: русский язык, грамматика, имена существительные, категория числа, вариативность, 

норма, узус. 

 

Введение: Грамматика – одна из древнейших наук в истории мировой цивилизации, а 

выбранная для анализа грамматическая категория числа существительных относится к одной 

из самых изученных в лингвистической науке. Непрерывная традиция её исследования и 

описания длится от античности до нашего времени. Однако описать все особенности и все 

случаи нереференциального использования грамматической категории числа у имён 

существительных ещё не удалось. Поскольку язык и разговорная речь являются живыми 

процессами, идея решить окончательно какую-либо грамматическую проблему не является 

приемлемой. 

Как и остальные части речи, имена существительные отличаются категориями, то есть 

принадлежность единицы языка к именам существительными определяется по некоторым 

признакам, свойственным самому слову. Слово является и лексической, и грамматической 

единицей. Когда идет речь о слове как о лексической единице, например, значение 

предметности позволяет однозначно опознавать имя существительное. Кроме значения, 

признаки проявляются и в морфологическом строе слова. Таким образом, все слова, которые 

выражают грамматическое значение рода, падежа и числа, и относимые к соответствующим 

категориям, являются именами существительными.   

Термин грамматическая категория восходит к античности. Изучение грамматических 

категорий самостоятельных частей речи, в том числе и имен существительных, представляет 

собой одно из важнейших направлений в лингвистике. Имея в виду тот факт, что «в центре 

морфологии стоит слово с его грамматическими изменениями и с его грамматическими 

характеристиками», становится понятным, насколько важными являются грамматические 

категории (Русская Грамматика, 1980: 451). Но все-таки грамматическая категория является 

сложным языковым явлением. А. А. Потебня писал о грамматических категориях следующее: 

"... слово заключает в себе указание на известное содержание, свойственное только ему 

одному, и вместе с тем указание на один или несколько общих разрядов, называемых 
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грамматическими категориями..." (Потебня, 1958: 35). С другой стороны, О. С. Ахманова 

определяет грамматическую категорию как «одно из наиболее общих свойств 

лингвистических единиц вообще или некоторого их класса, получившее в языке 

грамматическое выражение» (Ахманова, 1966: 184). 

Исследование «Особенности категории числа вещественных имен существительных в 

21-ом веке: функционально-семантический аспект» посвящено изучению особенностей 

функционирования и семантики категории числа у имён существительных. 

Исследовательский интерес к категории числа связан с её особым характером – это лексически 

обусловленная грамматическая категория, семантическое наполнение которой определяется 

не только значением категориального признака, но и лексическими особенностями имени. 

Актуальность работы состоит в том, что анализируемые имена существительные еще не 

до конца адаптированы системой русского языка. В состав исследуемой группы входят 

именно те слова, которыми носители языка постоянно пользуются в повседневной речи. При 

употреблении этих слов нередко возникают затруднения в использовании как у иностранцев, 

так и у носителей русского языка. Если в словарях и в грамматиках зачастую присутствует 

информация о правильной форме, иногда сведения об узусе и, в некоторых случаях, даже о 

наличии этих форм в языке отсутствуют или представлены противоречиво. Среди 

исследований, посвящённых формам единственного и множественного числа имён 

существительных, наиболее авторитетными являются исследования В. В. Павлова, А. В. 

Бондарко, А. А. Зализянка, Е. В. Падучевой, М. А. Шелякина и многих других.  В данных 

работах рассматриваются основные характеристики грамматической категории числа данной 

части речи, двуформенные и одноформенные слова и разные контексты, в которых они 

используются. Но исследователи слишком мало внимания уделяли существительным, 

которые не имеют формы множественного числа или у которых образование этих форм 

является вариативным в современном русском языке (21 век). Все вышесказанное объясняет 

актуальность выбранной темы исследования. 

Научная новизна заключается в том, что впервые рассматриваются отношения между 

нормой и узусом этих имён существительных в современном русском языке (21 век). 

Категория количества представляет собой одну из основополагающих категорий бытия. 

Она пронизывает всю систему языка: с одной стороны – грамматику, с другой – лексику. В 

подавляющем большинстве языков грамматическое число присутствует. Этой категорией, ее 

формами и способами выражения занимались многие лигвисты. Согласно мнению О. С. 

Ахмановой категория числа представляет собой «обозначение количества путем 

противопоставления раздельной множественности (с вариантами — два, три, больше трех и т. 

п.) единичности предметов» (Ахманова, 1966: 508). С другой стороны, изучая категорию числа 

рамках грамматических категорий, Ю. С. Маслов утверждает: «Содержание категории числа 

составляют количественные отношения, отраженные сознанием человека и формами языка» 

(Маслов, 1987:159). С точки зрения В. В. Виноградова, число представляет собой 

грамматическую категорию, которая выражает количественные характеристики предметов 

мысли (Виноградов, 1990: 583). В современном русском языке грамматическая категория 

числа представлена оппозицией единственного и множественного числа. Для русского языка 

характерно глубокое проникновение категории числа почти во все части речи. 

Хотя на первый взгляд выглядит прозрачной, грамматическая категория числа 

представляет собой достаточно сложную и комплексную систему. По утверждению Д. Э. 

Розенталя, категория числа у имен существительных представляет собой лексико-

грамматическую категорию, которая находит свое выражение в противопоставлении 

соотносительных форм единственного и множественного числа (Розенталь, Теленкова, 1985: 

348). В русском языке имена существительные могут обозначать как один, так и несколько 

предметов. Категория числа включает два ряда грамматических форм: единственное число 

(стакан, карандаш) и множественное число (окна, сумки). 

Нельзя не обратить внимания на некоторые существительные, которые употребляются 

только в единственном числе и называются singularia tantum (дичь, молодёжь, золото). С 
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другой стороны, имена существительные, которые употребляются только во множественном 

числе, относятся к группе pluralia tantum (ножницы, очки, весы). Надо также отметить, что в 

древнерусском языке существовало и двойственное число, которое в основном обозначало 

предметы, которые от природы являются парными. Этот вопрос интересовал многих 

лингвистов, в том числе и В. И. Борковского и П. С. Кузнецова: «древнерусские 

существительные, как и современные, характеризовались формами числа, но, в отличие от 

современного языка и, напротив, так же, как и в старославянском, в древнерусском языке было 

не два, а три числа – единственное, множественное и двойственное» (Боровский, Кузнецов, 

2006: 177). Формы двойственного числа чаще всего употреблялись для обозначения парных 

предметов. В качестве примеров форм двойственного числа можно привести следующие 

имена существительные: очи, колени, плечи, рукава. 

С другой стороны, в языке имеются различные способы передачи эмоций, оценок и 

экспрессивности. Часто это достигается путем нарушения обычных грамматических связей 

между словами. Транспозиция - это именно такое языковое явление. Этот вопрос 

рассматривался А. А. Зализняком и Е. В. Падучевой в статье «О контекстной синонимии 

единственного и множественного числа существительных в русском языке». Они привели 

много примеров из разных контекстов, в которых единственное число не имеет значения 

единичности, а множественное – множественности. Анализируются случаи, в которых 

синонимично могут употребляться и единственное, и множественное число. «Известно, 

однако, что в определенных контекстах существительное в ед. числе не имеет значения 

единичности; ср. предложение (1) Пожилой человек легко простужается, в котором 

словоформа человек не обозначает единичного человека и которое поэтому синонимично 

предложению (1′) Пожилые люди легко простужаются, где слово человек употреблено во мн. 

числе» (Зализняк, Падучева, 1974: 29).  

Из выше приведенных примеров мы можем сделать вывод, что форма числа далеко не 

всегда передает реальное количество предметов, людей, несмотря на тот факт, что в основе 

этой категории находится оппозиция единичность/множественность. Контекст и 

коммуникативные цели говорящего играют важную роль. 

Для категории числа важна не только грамматика, но и семантика, поскольку существует 

неразрывная связь между грамматическим и семантическим аспектами данной категории. Эти 

аспекты иногда не совпадают из-за того, что существует много примеров, в которых 

единственное число не имеет значения единичности, а множественное – множественности. 

Чаще всего такое происходит при выражении разных эмоций, оценок или экспрессивности. 

Поэтому категория числа у имен существительных нередко вызывает недоумения у 

иностранцев и является сложной и для обучения, и для изучения. Чтобы облегчить изучение 

русского языка, в данной статье мы проанализируем особенности функционирования и 

семантики вещественных имен существительных.  

Материал и методика исследований: Материалом исследования послужил 

Национальный корпус русского языка. Был использован материал устного подкорпуса, в 

котором отражены тексты 21-го века. При определении состава лексем, не имеющих форм 

множественного числа или варьирующихся в форме множественного числа, тщательному 

анализу подвергнуты данные словарей русского языка. В работе также использованы данные 

нормативных грамматик русского языка и учебных пособий по морфологии. 

Результаты и их обсуждение: К группе существительных, которую мы исследовали, 

относятся следующие имена существительные: нефть, газ, метал, земля. 

В «Большом толковом словаре русского языка» С. А. Кузнецова по поводу слова нефть 

указано, что данное слово может употребляться только в единственном числе. В отличие от 

данного словаря в Устном корпусе XXI века мы нашли только один пример употребления 

существительного нефть во множественном числе.   

 [Грачев, муж, депутат] "ЮКОС" открыто объявил стратегию/ что он добывает 

легкую нефть/ то есть он не занимается тяжелой нефтью/ с целью поддержания низкой 

себестоимости/ сопоставимой с саудовскими нефтями. [Беседа О. Бычковой с И. Грачевым 
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в эфире радиостанции «Эхо Москвы» (2003-2004)]  

Анализируя данный пример, можно сделать вывод, что, как и в первой подгруппе, когда 

идет речь о разных сортах нефти, мы можем пользоваться множественным числом, что 

говорит о том, что тенденция подтверждается. В профессиональной речи появляется именно 

множественное число в сочетании с прилагательным. 

В «Большом толковом словаре русского языка» С. А. Кузнецова по поводу слова газ 

указано, что данное слово может употребляться и в единственном и во множественном числе. 

Во множественном числе существительное газ употребляется для обозначения газообразных 

выделений желудка и кишок. Именно в таком значении мы нашли только два примера 

употребления:  

 [Гелий Жеребцов, муж, 72, ученый] Вы знаете/ сколько было шуму по поводу того/ что 

вот это антропогенный фактор/ что это выбросы наших газов. [Гелий Жеребцов. 

Космическая погода. Проект Academia (ГТРК Культура) (2010)]  

 [Пуля (Петр Коршунков, муж, 30)] Чтоб мне пусто было! У дежурного офицера газы. 

Национальный корпус русского языка дает еще 64 примера употребления данного 

существительного во множественном числе. Во всех найденных примерах имеются в виду 

разные примеры газов ― газы, которые выделяются из атмосферного воздуха, которые 

содержатся в природном газе или которые выделяются из природного газа.  

Примеры форм множественного числа из Национального корпуса: 

 [Оганов Артем Ромаевич, муж, химик] И польза/ польза от запрещённой химии 

конечно же есть/ мы теперь лучше понимаем природу заболевания раком лёгких/ мы теперь 

имеем новые сверхтвёрдые материалы/ мы теперь имеем новые сверхпроводники/ новые 

материалы для хранения токсичных газов. [Артем Оганов. «Запрещенная химия», или как 

школьные двоечники оказались правы (2015)]  

 [Лена, жен, 19, студент] Она такая/ «Молодой человек/ а… знаете/ типа/ в 

шампанском газы должны быть». [Разговор студенток в кафе (2007)]  

Сочетаемость слова газ с прилагательными: благородные, неидеальные, воздушные, 

летящие, токсичные, инертные, электронные, парниковые, выхлопные, удушливые газы; с 

существительными: очистка, анализ, выбросы, содержание, состав, образование, признаки 

газов; с глаголами: газы кипят, пробьют, улетучиваются, осядут, попадут, собрать газы, 

оказаться в газах, пустить газы. На основании всех найденных примеров можно сделать 

вывод, что слово газ во множественном числе достаточно часто сочетаются не только с 

прилагательными, но и с существительными и глаголами. 

Все примеры данной лексемы из Устного корпуса русского языка можно разделить на 

две группы: физиологические и технические газы. Намного чаще встречается именно значение 

технических газов в узусе, в профессиональной сфере общения (из 64 примеров 32 относятся 

к речи химиков, физиков и ученых). 

Как указано в «Большом толковом словаре русского языка» С. А. Кузнецова, формы 

множественного числа существительного металл используются для обозначения 

групп/семейств металлов, например: чёрные металлы (железо и его сплавы), благородные, 

драгоценные металлы (золото, серебро, платина), редкоземельные металлы (скандий, иттрий, 

лантан и лантаноиды), цветные металлы (о всех металлах, кроме чёрных).  

Данные из словаря подтверждаются и Устным корпусом XXI века. Мы нашли всего 62 

примера употребления данного существительного во множественном числе. 

Примеры форм множественного числа из Национального корпуса: 

 [Дьяченко Валерий Анатольевич (муж, актёр)] В тридцати километрах от Ловозера 

возле посёлка Ревда в недрах горы Карнасурт ведутся разработки редкоземельных металлов. 

[Саами (Ловозеро Мурманская область). Д/ф из цикла «Письма из провинции» (ТК 

«Культура») (2017)]  

 [Ольга Сергеевна Северцева, жен, искусствовед] А он был литейщик/ инженер… и 

вообще… профессор/ преподавал/ не знаю/ в цветных металлах/ может быть/ не знаю/ где-

то. [О.С. Северцева, Д.Б. Споров. Беседа Д.Б. Спорова с О.С. Северцевой (2012)]  
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Сочетаемость слова металл с прилагательными: щелочные, тяжёлые, двумерные, 

платиновые, переходные, редкие, дорогие, вредные, ручные; плавка, ионы, число, гидриды, 

форма, атомы, частицы, обработка, защита, плавление, добыча металлов; металлы 

диэлектрики, металлы полупроводники; являться металлами. На основании всех найденных 

примеров можно сделать вывод, что слово металл во множественном числе чаще всего 

сочетается с прилагательными и с существительными, намного реже с глаголами. 

Преимущественно данными словосочетаниями пользуются химики (28) и другие научные 

сотрудники и специалисты (15). Соответственно, существительное металл во множественном 

числе употребляется в узкопрофессиональной сфере (химики и физики), но такие формы 

можно встретить и в обиходно-бытовой сфере общения (ведущие, рабочие, служба быта, 

пенсионеры). 

Как мы уже отметили, вещественные существительные могут употребляться во 

множественном числе и при изменении их лексического значения в сторону собирательности, 

когда они начинают обозначать пространства, занятые данным веществом. Согласно 

«Большому толковому словарю русского языка» С. А. Кузнецова, имя существительное земля, 

как и остальные вещественные существительные, чаще всего используется в единственном 

числе. В значении рыхлого вещества тёмно-бурого цвета, входящего в состав земной коры 

имя существительное земля употребляется только в единственном числе. Но, если данным 

словом обозначена страна, государство; вообще какая-л. большая территория, или просто 

территория, находящаяся в чьём-л. владении, управлении, пользовании; обрабатываемая, 

используемая в сельскохозяйственных целях, то в таких случаях нередко встречаются и формы 

множественного числа.  

В Устном корпусе русского языка XXI века мы нашли 163 примера употребления имени 

существительного земля во множественном числе. В большинстве примеров идет речь именно 

о территориях, находящихся в чьём-л. владении, управлении или пользовании.  

 [Андрей Гунбин, муж, 48] И все тут же набросились и перекрыли Омутню. Здесь были 

земли Преображенского монастыря. Преображенский монастырь при Екатерине закрыли/ и 

земли оказались государственные. [Где-то там в Омутнинске. Д/ф из цикла «Письма из 

провинции» (ТК «Культура») (2008)]  

По частотности употребления на втором месте находится использование этого 

существительного в значении страна, государство. 

 [Юрий Пивоваров, муж, 60, ученый] Причём это европейское культурное население. 

Это земли с хорошим климатом. Это нынешняя Украина/ Белоруссия. [Юрий Пивоваров. 

Традиции русской государственности и современность. Проект Academia (ГТРК Культура) 

(2010)]  

Сочетаемость слова земля с прилагательными: пахотные, приморские, целинные, 

свободные, специальные, мордовские, российские, редкие, особенные, чухломские, кашинские, 

родные, русские, богатые, французские, хорошие, западные, астраханские, сиверские, 

славянские, собственные, совхозные, пахотные, плодородные, восточные, владивостокских, 

палестинские, сельскохозяйственные, исторические, смоленские, брянские, псковские, 

белорусские, палестинские, заводские, новгородские; с существительными: выдача, качество, 

распределение, выделение, засоление, комплекс, категория, карта, оценка, поиск, купля-

продажа, собиратели, захват, объем, оборот земель; с глаголами: покупать, заселять, 

предоставить, раздать, отдавать, изучать, исследовать, осваивать, называть, 

принадлежать, отвоевать, вернуть, даровать, объединять, обходить, затоплять, продать, 

завоевать, захватывать, укрепить, отнять земли; владеть землями. На основании всех 

найденных примеров можно сделать вывод, что слово земля во множественном числе чаще 

всего сочетается с прилагательными и с глаголами, намного реже с существительными. В 

таких словосочетаниях прилагательные, в большинстве случаев, обозначают того, в чьём 

владении, управлении или пользовании находится земля. 

На основании материалов Национального корпуса русского языка можно сделать вывод, 

что имя существительное земля достаточно часто используется во множественном числе, но 
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никогда не обозначает именно вещество тёмно-бурого цвета, входящее в состав земной коры. 

Выводы: Несмотря на тот факт, что в учебных пособиях по русскому языку как 

иностранному очень часто встречается информация о том, что имена существительные с 

вещественным значением употребляются только в форме единственного числа, узус, 

подтвержденный материалами Национального корпуса русского языка, демонстрирует 

частотное употребление форм множественного числа в устной речи. Надо обращать внимание 

учащихся на то, что такое употребление нередко встречается и что субстантивы с 

вещественной семантикой в форме множественного числа используются не в прямом 

значении. Когда такие лексемы употребляются во множественном числе, они приобретают 

значение сортности либо видовые характеристики. Как мы уже писали во второй части 

первого параграфа, иногда вещественные имена существительные, обозначающие материал, 

используются для номинации изделий из этого материала. Нередко субстантивы с 

вещественной семантикой, употребленные во множественном числе, передают 

количественно-пространственное значение. Полученные данные позволили доказать, что у 

вещественных имен существительных данная категория не является исключительно 

формально-грамматической и поэтому образование форм мн. ч. вызывает затруднения у 

говорящих. 
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Аңдатпа. Бұл зерттеу көпше түрі жоқ немесе бұл формалардың жасалуы ауыспалы болып келетін нақты 

зат есімдердің қолданылуына бағытталған. Зерттеу нысаны – көптік түрі жоқ зат есімдер немесе бұл 

формалардың жасалуы ауыспалы. Зерттеу пәні – зат есімдегі сан категориясының қызмет ету ерекшеліктері мен 

семантикасы. Негізгі терминдерді анықтағаннан кейін біз орыс тілінің ұлттық корпусынан осы зат есімдер 

кездесетін мысалдарды талдадық. Зерттеу орыс тілінің ұлттық корпусының материалы бойынша, атап айтқанда 

ауызша субкорпустың 21 ғасыр мәтіндері бойынша жүргізілді. Зерттеудің практикалық маңыздылығы оның 

нәтижелерін орыс тілінің грамматикасы бойынша лекциялық курстарда, сондай-ақ шет тілі ретінде орыс тіліндегі 

практикалық сабақтарда қолдануға болады. Теориялық маңыздылығы оның нәтижелерінің қазіргі орыс тіліндегі 

зат есімдердің қызметін түсінуге көмектесетіндігінде, өйткені олар норма мен қолдану арасындағы сәйкессіздікті 

сипаттайды. Алынған нәтижелерді орыс тілін оқытудың әртүрлі кезеңдерінде, сондай-ақ морфология 

курстарында қолдануға болады. 

Түйін сөздер: Орыс тілі, грамматикасы, зат есім, сан категориясы, өзгергіштік, норма, қолданыс. 
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Abstract. This study focuses on the use of real nouns that do not have a plural form or the formation of these 

forms is variable. The object of the study is nouns that do not have a plural form or the formation of these forms is 

variable. The subject of the study is the peculiarities of the functioning and semantics of the category of number in nouns. 

After defining key terms, we analyzed examples from the National Corpus of the Russian Language in which these nouns 

appear. The study was conducted on the material of the National Corpus of the Russian Language, namely on 21st century 

texts from the oral subcorpus. The practical significance of the study is that its results can be used in lecture courses on 

Russian grammar, as well as in practical classes in Russian as a foreign language. The theoretical significance lies in the 

fact that its results can contribute to the understanding of the functioning of nouns in modern Russian, since they describe 

the discrepancy that exists between the norm and usage. The results obtained can be applied at various stages of studying 

the Russian language, as well as in courses on morphology. 
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