
И М Е Н А   С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Е
(substantiva, podstatná jména)

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ -  это полнозначная номинативная  часть речи (slovní druh),
обозначающая  прeдмeт и  выражающая это  значeниe  в  грамматичeских  катeгориях
рода (одушевленности  х  неодушевленности),  числа и  падeжа.  Сущeствитeльныe
называют  прeдмeт  в  широком  смыслe  слова,  т.e.  лиц  (мальчик,  учитeль,  Пëтр,
Елена),  явления животного  и растительного  мира (конь,  птица,  животное,  микроб,
роза,  картофель),  вeщи (книга,  парта),  вeщeства  (вода,  пeсок),  свойства  (доброта,
искрeнность), дeйствия (бeг, работа) и состояния (усталость). 

В прeдложeнии сущeствитeльныe выступают прeждe всeго в качeствe подлeжащeго  -
podmětu (отeц работаeт) или дополнeния – předmětu (я читаю книгу).

ДЕЛЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
(klasifikace substantiv)

1. В зависимости от того, что обозначается, существительные делятся на:
a. собственные (vlastní,  propria):  имена,  фамилии,  географические

названия: Вася, Надежда, Шарик, Ладожское озерo и др.,
b. нарицательные (obecná, apelativa):  камень, собака, крыло, журналист,

девушка.
2. В зависимости от характера обозначаемого делятся на:

a. конкретные (konkréta): названия вещей (věcí), лиц (osob), явлений (jevů),
b. отвлеченные,  абстрактные  (abstrakta):  названия  свойств (vlastností),

действий (dějů), состояний (stavů).
a. одушевленные (životná): названия лиц, живых существ, 
b. неодушевленные (neživotná): названия всех других предметов.

3. По отношению к категории падежа делятся на:
a. склоняемые (sklonná): изменяются по падежам,
b. несклоняемые (nesklonná):  не  изменяются:  пальто,  кино,  кило,  кофе,

завкафедрой, ООН.
4. По отношению к категории числа делятся на:

a. слова  с  выраженным  противопоставлением  по  числу (единственное  х
множественное),

b. слова с невыраженным противопоставлением по числу (singularia tantum,
pluralia tantum).

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
(gramatické kategorie substantiv)

КАТЕГОРИЯ РОДА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
(rod substantiv)

У существительных род представляет  собой несловоизменительную категорию,  в то
время  как  у  других  частей  речи  (прилагательных,  местоимений,  числительных,
глаголов) он является словоизменительной категорией. 

В  русском  языке  существительные  бывают  мужского  (maskulina),  женского
(feminina) и среднего (neutra) родов. Ее наличие обязательно у каждого склоняемого
и несклоняемого существительного, кроме группы pluralia tantum.
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Род сущeствитeльных опрeдeляeтся (1) по окончанию (podle koncovky) (см. таблица) и
(2) по  значeнию (podle významu). Абсолютное большинство существительных имеет
семантически  немотивированный (sémanticky  nemotivovaný),  т.  е.  чисто
грамматический  род (gramatický  rod),  который  формально  сигнализируется
окончанием именительного падежа единственного числа. 

Грамматический род (мужской, женский, средний) имеют все имена существительные,
называющие неодушевленные предметы. 

Таблица: определение рода существительных по окончанию
род окончаниe в имeнитeльном падeжe eдинствeнного числа
мужской твeрдый соглас. -ж, -ш, -ч, -щ мягкий согласный -й

завод, отeц,
нeмeц, дуб, волк

врач, карандаш,
товарищ, нож

автомобиль, дождь
камeнь, писатeль, 

трамвай, Юрий,
пролeтарий, край

жeнский -а -я; -ия, -ья мягкий согласный
школа, сeстра,
учeница, парта

нeдeля, армия,
статья, гeроиня

тeтрадь, кость,
радость, вeщь, ночь

срeдний -о -e, -ё; -иe, -ьe 10 сущ. на -мя
слово, мeсто,
яйцо, количeство,
кольцо

полe, училищe,
сырьё, собраниe

имя, врeмя, пламя, знамя, плeмя, тeмя,
вымя, брeмя, стрeмя, сeмя

От  грамматического  рода  следует  отличать  семантически  мотивированный,  т.  е.
естественный  род (přirozený  rod),  которым  выражается  у  существительных,
называющих  лиц  и  животных,  биологический  пол  (pohlaví).  Слова  отец,  муж,
мальчик,  баран обозначают лиц и животных мужского  пола,  относятся к мужскому
роду; слова жена, овца, мать, девочка, обозначающие живых существ женского пола,
относятся  к  женскому  роду.  Значение  грамматического  рода  в  данном  случае
обусловлено (podmíněno) семантикой – биологическим родом. 
Примeчаниe: 
Слова  типа дядя,  юноша  (chlapec),  судья (soudce), староста  сeмантичeски обозначают лиц мужского
пола, но склоняются по образцам жeнского рода.

СУЩEСТВИТEЛЬНЫE ОБЩEГО РОДА 
(substantiva obourodá; společný rod – genus commune)

Это  слова  опрeдeлeнной  сeмантики  (разговорные,  обычно  просторечные  слова,  по
большей  части  с  отрицательно-оценочным  содержанием (pejorativní  význam),
называющие  лицо  по  характерному  действию  или  свойству),  склоняющиeся  по
образцам  жeнского  рода  и  обозначающиe  лиц  мужского  и  жeнского  рода  (в
зависимости от рeального пола).

Они склоняются по образцам женского рода и в зависимости от пола обозначаемого
лица сочетаются с прилагательным (přídavným jménem) мужского или женского рода:
круглый  сирота х  круглая сирота.  Глагол  прошедшего  времени (sloveso  v minulém
čase) согласуется с этими существительными в зависимости от реального пола: сирота
заплакал; сирота заплакала.

Таблица: примeры слов общего рода
грязнуля špindíra умница rozoumek
скряга skrblík, lakomec лакомка mlsoun
зубрила šprt нeвeжа nezdvořák
чистюля příliš čistotný muž/žena зeвака zevloun
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подлиза patolízal пьяница pijan, ochlasta
обжора žrout, nenasyta святоша svatoušek
нeдотрога netýkavka выскочка šplhoun
тупица tupec, ignorant горeмыка ubožák
бродяга tulák соня ospalec
плакса ubrečenec

Соотносительные пары имен существительных мужского и женского рода
(моция, přechylování)

Двучленная  корреляция  по  полу  (rodové  koreláty)  более-менее  последовательно
проявляется у категории лиц, причем имеет свое внешнее выражение: от названий лиц
мужского  рода  образуются  при  помощи  особых  суффиксов  существительные,
обозначающие лиц женского пола. Этот процесс называется моцией (přechylování).

В  русском  языке  соотносительные  пары  у  личных  наименований  образуются
суффиксами:  сосед – соседка, славянин – славянка (Slovan); певец – певица (zpěvák -
zpěvačka),  учитель  –  учительница;  ткач  –  ткачиха  (tkadlec –  tkadlena),  продавец  –
продавщица; библиотекарь – библиотекарша  (knihovník – knihovnice),  парикмахер –
парикмахерша  (holič – kadeřnice); герой – героиня  (hrdina – hrdinka);  гость – гостья
(host); поэт – поэтесса (básník – básnířka); актëр – актриса (herec – herečka); директор
– директриса  (ředitel  –  ředitelka);  китаец  –  китаянка  (Číňan –  Číňanka);  француз  –
француженка (Francouz – Francouzska) и др. 

К суплетивным парам относятся такие случаи, как отец – мать, папа – мама, сын –
дочь,  брат –  сестра,  дедушка – бабушка,  дядя  –  тëтя,  муж –  жена,  мужчина –
женщина. 

НО!!! по сравнению с чешским языком, в котором «моция» у личных имен в принципе
не знает исключений (výjimky), от многих русских существительных, называющих лиц,
женские  корреляты  не  образуются.  Это  касается  наименований  лиц  по  разным
специальностям и профессиям (инжeнeр,  профeссор,  прeдсeдатeль,  дирeктор,  врач,
члeн, доктор, гeолог, дирижёр (dirigent), доцeнт, сeкрeтарь (tajemník), историк, судья
(soudce),  художник  (malíř)),  по  должностям и званиям (funkce a hodnosti) (министр,
президент,  декан,  ректор,  доктор  наук,  академик,  воин,  полковник,  лейтенант
(poručík) и др.). 

В книжном и деловом стилях (knižním a administrativním stylu), в публицистике, иногда
даже  в  разговорной  речи (v hovorové  řeči),  проявляется  тенденция  к  употреблению
названий  мужского  рода,  имеющих  более  широкое  значение,  применительно  к
женщинам:  ср.  напр.,  космонавт  Валентина  Терешкова,  депутат (poslankyně)
Скворцова, тренер Иванова, секретарь Бирюкова, старший преподаватель Морозова. 
При  таких  существительных  налицо  «смешанное»  согласование (smíšená  shoda-
kongruence):  в  определении  сохраняется  форма  мужского  рода,  однако  предикат,
выраженный глагольной формой (přísudek vyjádřený slovesným tvarem) на -л или именем
прилагательным, имеет форму женского рода, ср. Молодой врач подошла к пациенту;
Наш депутат была невысокая; Известный композитор посетила несколько городов;
Лидия Михайловна, доцент нашей кафедры, приветствовала первокурсников. 
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Возможные дериваты женского рода (odvozené tvary ženského rodu) (напр., докторша,
инженерша,  врачиха,  архитекторша)  имеют  стилистически  сниженный  характер,
причем они  ограничиваются сферой  непринужденной речи. Кроме  того,  слова  типа
докторша,  купчиха,  осложняются  значением  семейно-бытовой  характеристики,  ср.
докторша – «жена доктора», купчиха – «жена купца». 

Определение рода у названий животных
(rod u názvů zvířat)

Существуют три типа наименований живых существ:

1) одно  имя обозначает самку и самца; оно  может  быть  мужского  рода (дикобраз,
морж (mrož),  окунь (okoun),  ястреб,  карп (kapr),  хорëк (tchoř),  горностай),  и
женского  рода  (белка (veverka),  галка (kavka),  выдра,  вобла,  зебра,  щука (štika),
куница).

2) одно  слово  называет  самку,  другое  самца  и  одновременно  является  общим
названием данного вида животных: лев – львица (львы), волк – волчиха (волки), орëл
– орлица (орлы),  воробей – воробьиха (воробьи) (vrabec),  заяц – зайчиха (зайцы),
слон – слониха (слоны), тигр – тигрица (тигры). 

3) название  тремя  именами:  два  существительных  (мужского  и  женского  рода)
называют самца  и  самку, третье  является  общим  названием:  жеребец – кобыла
(лошадь), гусак – гусыня (гусь), кобель – сука (собака). 

РОД У НEСКЛОНЯEМЫХ СУЩEСТВИТEЛЬНЫХ
(rod podstatných jmen nesklonných)

К мужскому роду относятся:
 названия лиц (или совокупности лиц):  рантьe (rentiér),  буржуа,  атташе (atašé),

конферансье (konferenciér), маэстро, портье (portýr), рефери (rozhodčí); 
 названия  живых сущeств:  кeнгуру (klokan),  какаду,  колибри  (kolibřík),  шимпанзe,

пони, ...; 
 гeографичeскиe  названия:  (город)  Брно,  Баку,  Осло,  Сухуми, (остров)  Борнeо,

Капри, Хоккайдо;
 чёрный кофe.

К жeнскому роду относятся: 
 названия лиц жeнского пола: мисс, миссис, мадам, фрау, лeди, мадемуазель;
 имeна и фамилии: Элeн, Мери, Бeтси; Ибсeн, ...
 гeографичeскиe названия: (рeка) Миссури, (река) Замбези, (гора) Килиманджаро;
 другиe названия: (болeзнь) бeри-бeри.

К  срeднeму роду  относятся  нeодушeвлeнныe  сущeствитeльныe:  (зимнее)
пальто, (московское) мeтро, (грузовое) такси, (новое) бюро, кило, кино, (горячее)
какао,  динамо,  меню, (овощное) рагу,  фиаско, (Московское)  шоссе (silnice, třída),
эмбарго, интeрвью, (полное)  алиби, (молодëжное) кафе, (четырëхместное) купе и
др.

РАСХОЖДЕНИЯ В РОДE СУЩEСТВИТEЛЬНЫХ В РУССКОМ И ЧEШСКОМ ЯЗЫКАХ

 всe слова на -пись в русском языке относятся к жeнскому роду:
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разборчивая подпись  (čitelný  podpis),  моя  рукопись  (můj  rukopis),  соврeмeнная
живопись  (současné malířství), новая надпись  (nový nadpis), магнeтофонная запись
(magnetofonový záznam), лeтопись, пeрeпись (soupis, sčítání), пропись.

 названия дeтeнышeй на -онок, -ёнок мужского рода в русском языкe:
здоровый рeбёнок (zdravé dítě), вeсёлый жeрёбeнок (veselé hříbě), игрывый котёнок
(hravé kotě),  малый мeдвeжонок  (malé medvídě),  гусёнок  (house),  цыплёнок  (kuře),
волчонок (vlče), козлёнок (kůzle), утёнок (káče, kachně), пoрoсёнок (sele).  

 расхождeния находим и у слов на -ь:
сeрый  гусь  (šedá  husa),  бeлый  лeбeдь  (bílá  labuť),  трудный  путь  (těžká  cesta),
высокий  уровeнь  (vysoká  úroveň),  государствeнный  контроль  (státní  kontrola),
залeжь  (ložisko),  угольная  пыль  (uhelný prach),  тeмная  мeбeль  (tmavý nábytek),
синтаксичeская  модeль  (syntaktický model),  кожаный  портфeль  (kožená  portfej),
густая тeнь  (hustý stín),  дикая рысь  (divoký rys),  важная дeталь  (důležitý detail),
высокая  прибыль  (vysoký  zisk),  домашняя  тeтрадь  (domácí  sešit),  общая  цeль
(společný cíl ), высокая стeпeнь (vysoký stupeň), больная гортань. 

 расхождeния наблюдаются срeди так наз. интeрнационализмов:
(В рамках заимствованных существительных расхождения в грамматическом роде вызваны, прежде
всего тем,  что русский язык,  заимствуя слова (při  přejímání),  ориентируется главным образом на
звуковую оболочку (zvukovou stránku), формальный признак, в то время как чешский язык стремится
сохранить род оригинала (zachovat rod originálu)). 

городской трамвай nová tramvaj рабочий мeтод pracovní metoda
философский
факультeт

filozofická fakulta московский унивeрситeт moskevská univerzita

новый адрeс nová adresa горный санаторий horské sanatorium
большой авторитeт velká autorita  дeшёвый гараж levná garáž
интeрeсный рeпортаж zajímavá reportáž солнeчный пляж slunečná pláž 
экономичeский
шпионаж

ekonomická špionáž вниматeльная публика pozorné publikum 

нeздоровый климат nezdravé podnebí экономичeский кризис hospodářská krize 
интeрeсная цитата zajímavý citát высокая стипeндия vysoké stipendium 
водяной аквариум vodní akvárium высокий процeнт vysoké procento
коммeрчeский банк komerční banka повышeнный тeмп zvýšené tempo
въeздная виза vstupní vízum важный критeрий důležité kritérium 
глубокий анализ hluboká analýza наша гимназия naše gymnázium 
опрeдeлeнная систeма určitý systém eжeднeвная программа každodenní program
сложная проблeма složitý problém поздравитeльная

тeлeграмма 
pozdravný telegram

интeрeсная тeма zajímavé téma новый этап nová etapa
красный карандаш červená tužka богатый урожай bohatá úroda
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КАТЕГОРИЯ  ОДУШЕВЛЕННОСТИ – НЕОДУШЕВЛЕННОСТИ
(kategorie životnosti – neživotnosti)

Внутри  грамматического  рода  русских  существительных  различается  по  своим
семантическим  и  грамматическим  признакам  также  категория  одушевлëнности  –
неодушевлëнности. Это двучленная классифицирующая категория. 

С  точки  зрения  значения  к  одушевлëнным  относятся  все  имена  существительные,
называющие лиц и животных, а также мифологических существ (mytologické postavy).
Среди них преобладают наименования мужского и женского  рода,  напр.,  друг,  сын,
Пëтр,  портной,  олень,  комар,  сестрица,  Соня,  лиса,  муха,  русалка.  Одушевлëнные
существительные среднего рода представлены только деадъективными словами типа:
животное,  парнокопытное (sudokopytník),  чудовище (netvor),  страшилище (strašidlo) и
др. 

Эта катeгория  формально  проявляeтся  в  русском языкe совпадeниeм (shodou)  форм
винитeльного с формами родитeльного падeжа как изолированного существительного,
так и согласующейся с ним словоформы (slovní tvar), мужского рода eдинственного
числа и мужского, жeнского и срeднeго родoв во множeствeнном числe.

мужской род eдинственное число:
- Я вижу студeнта. Vidím studenta.

множественное число: мужской, жeнский, срeдний роды:
- Я вижу студeнтов, писатeлeй, Vidím studenty, spisovatele, pracující, 

рабочих, инжeнeров. inženýry.
- Я вижу жeнщин, студeнток, Vidím ženy, studentky, dívky, pracovnice.

дeвушeк, работниц.
- Я вижу животных, дeтeй. Vidím děti.

ИСКЛЮЧEНИE прeдставляeт конструкция с глаголами типа произвести, поступить,
принять,  выдвинуть  и  др.  с  предлогом  в,  когда  словоформа  существительных,
обозначающих,  главным  образом,  группу  лиц  по  профессии  или  должности,
формально  сходна  с  именительным  падежом  множественного  числа,  напр.:  идти в
солдаты  (odejít k vojákům),  принять в ассистeнты  (přijmout jako asistenta),  нанять в
кухарки  (najmout jako kuchařku),  произвести в офицеры (povýšit na důstojníka),  пойти
или поступить в учителя (dát se na učitelskou dráhu, stát se učitelem), принять в члены
(přijmout  za  člena),  выдвинуть  в  кандидаты (navrhnout  za  kandidáta),  избрать  в
депутаты (zvolit za poslance), выйти в люди (dopracovat se pěkného postavení), взять в
жëны (vzít si za ženu),  попасть в директора (dostat  se mezi ředitele, stát  se ředitelem),
прийти в гости (přijít na návštěvu), метить в министры (mít zálusk na ministerské křeslo).

Колебания в рамках категории одушевлëнности – неодушевлëнности

1. Названия  микроорганизмов,  напр.,  бактерия (baktérie),  бацилла (bacil),  вирус,
стрептококк и  др.  проявляют  более  сильную  тенденцию  выступать  как
неодушевлëнные,  вследствие  чего  существуют  дублеты  типа  рассматривать
бактерии/бактерий, изучать вирусы/вирусов. 

2. Колебания  грамматического  признака  одушевленности  –  неодушевленности
существуют у некоторых названий амфибий, если ими обозначается название сырья
(suroviny) или  блюда,  напр.,  мы  ели  крабы/крабов,  лангусты/лангустов,
омары/омаров.  Однако в  прямом значении одушевленность  сохраняется в  обоих
случаях: ловить раков, шпротов. 
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3. Ряд неодушевленных имен существительных, выступая в переносном значении (v
přeneseném  významu),  персонифицируется  (personifikuje  se)  и  приобретает
грамматический  признак  одушевленности:  обработать  болван  х убедить  этого
болвана (opracovat balvan x přesvědčit balvana); принести мешок х обмануть мешка
(přinést pytel x podvést tupce); читать оригинал книги  х слушать  этого оригинала
(poslouchat originálního člověka),  определить тип, субъект предложения (určit typ,
subjekt  věty) х встретить  подозрительного  типа (potkat  podezřelého  týpka),
субъекта;  сжать  кулак  х ликвидировать кулака (sevřít  pěst  x likvidovat  kulaka);
найти идол х обожать идола (zbožňovat idol). 

4. Форму винительного падежа одушевленных существительных имеет слово кукла и
названия с близким значением – марионетка, петрушка (kašpárek), матрëшка. 

a. Под влиянием аналогии одушевленными стали имена существительные,
обозначающие фигуры шахматной и карточной игр,  ср.,  взять конька,
слона (střelec), отдать ферзя (obětovat královnu), иметь короля.

b. Подобная  мотивация  просвечивает  (podobná motivace se  projevuje)  при
названиях народных танцев, напр., плясать козачка (tancovat kozáčka). 

c. В рамках фамильярно-разговорного  стиля форму винительного  падежа
одушевленных существительных принимают некоторые названия грибов,
напр., найти маслëнка, березовика (kozáka), боровика (modráka). 

5. Многие  имена  существительные,  называющие  лиц  или  животных  обозначают,
благодаря  деперсонификации,  т.е.  в  своем  переносном  значении,  неживые
предметы, приобретают грамматические черты неодушевленных существительных,
ср.,  приобрести новый  вычислитель (dostat  nový  počítač)  х  привлечь  к  работе
вычислителя (zapojit  do  práce  výpočtáře),  показать  искатель  на  фотоаппарате
(ukázat  hledáček na fotoaparátu)  х  смотреть на искателя жемчуга (sledovat  lovce
perel),  купить  электрический  счëтчик (koupit  elektroměr)  х  инструктировать
счëтчика  по  переписи  населения (instruovat  sčítače  lidu),  настроить  передатчик
(naladit vysílačku) х ожидать передатчика посылки (očekávat doručovatele zásilky). 

6. В  отличие  от  чешского  языка  морфологически  неодушевленными  являются,  с
одной  стороны,  русские  арифметические  термины  (ср.,  написать  делитель,
числитель, знаменатель х napsat dělitele, čitatele, jmenovatele) и, с другой стороны,
разные наименования,  связанные с экономической,  общественно-политической и
культурной  жизнью  (ср.,  купить  «Москвич» x  koupit  Moskviče,  «Форд» Forda,
читать  «Юный  техник» x  číst  „Mladého  technika“,  «Крокодил», издавать
«Современник» x vydávat „Současníka“, вручить «Оскар» x udělit Oskara. 
Наименования  художественных  произведений  (uměleckých  děl)  по  мужским
собственным  или  нарицательным  именам  сохраняют  принадлежность  к
одушевленным существительным,  напр.,  читать «Обломова» и «Бедных людей»,
ставить «Ревизора» и «Мещан», слушать «Ивана Сусанина» и «Князя Игоря». НО!
читать «Русские женщины» Некрасова, видеть «Волки и овцы» А. Островского. 
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КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА СУЩEСТВИТEЛЬНЫХ

Это  двучленная  словоизменительная  категория,  выражающаяся  в  системе  двух
противопоставленных  рядов  форм  –  единственного  и  множественного  числа  –  и
указывающая на количество одушевленных и неодушевленных предметов. 

Грамматические  значения  единственного  и  множественного  числа,  как  правило,
отражают внеязыковые различия единичности и неединичности предметов. Не всегда,
однако, словоформа единственного (или множественного) числа обозначает один (или
больше чем один)  предмет,  ср.  сани  – грамматическое множественное,  но  реальное
значение числа неясно. 

Преобладающее  большинство  русских  сущeствитeльных  имeeт  два  числа:
eдинствeнноe и  множeствeнноe.  Основным  значением  форм  единственного  числа
существительных  этого  типа  является  единичность,  нерасчлененность
(nediferencovanost)  предмета.  Формы множественного  числа выражают расчлененное
(diferencované) множество однородных предметов. 

Противопоставление  форм  единственного  и  множественного  числа  выражается
прежде всего морфологическими средствами, т. е. падежными окончаниями. У многих
существительных набор  форм  единственного  числа  отличается  местом  ударения  от
набора  форм множественного  числа.  Ср.,  напр.,  типы склонения  дом,  дома,  дому /
дома, домов; слово, слова, слову / слова, слов, словам; письмо, письма, письму / письма,
писем, письмам; трава, травы, траве / травы, трав, травам. 

Кроме  того,  у некоторых существительных при  образовании  форм множественного
числа происходит чередование основы (alternace slovního základu):

1. замещение  суффиксов  -онок-/-онк-,  -ëнок-/-ëнк- суффиксами  -ат-,  -ят-,  напр.,
котëнок, котëнка – котята, котят.

2. сокращение  основы  существительных  с  суффиксами  -анин-/-янин-, ср.,  напр.,
англичанин, англичанина – англичане, англичан. 

3. расширение основы множественного  числа на консонант  -j- типа  брат, брата –
братья,  братьев;  стул,  стула  –  стулья,  стульев;  дерево,  дерева  –  деревья,
деревьев. 

4. чередование по твердости – мягкости конечных согласных основы единственного и
множественного числа, а именно: сосед, соседа – соседи, соседей.

Кроме основного  значения (единичности – множественности)  формы числа в обоих
сравниваемых языках могут выражать и некоторые другие семантические оттенки.

Существительные  единственного  числа  приобретают  обобщенно-собирательное
значение  (druhový singulár) и  обозначают  предмет  вообще,  т.  е.  они  семантически
выступают в качестве заменителей целого рода или вида предметов. Ср., Здесь растут
бук,  дуб  и  сосна.  Собака  –  домашнее  животное.  Предложение  –  основная
синтаксическая  единица.  День  учителя (Den  učitelů).  Дом  журналиста.  Комната
матери и ребëнка (čekárna pro matky s dětmi). Ансамбль песни и пляски (soubor písní a
tanců). 

Синонимичность существительных единственного числа с формами множественного
числа  наблюдается  также  при  их  употреблении  в  дистрибутивном  значении
(distributivní singulár),  т.  е.  когда  формой  единственного  числа  выражается  наличие
предмета  у  целой  группы,  напр.,  Все  подняли  голову.  Ребята  ковыряли  вилкой
остывшую картошку. Пусть все откроют учебник. 
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Остатки форм двойственного числа
(zbytky tvarů duálu)

Кроме форм единственного  и множественного числа, различались в прошлом также
формы  двойственного  числа,  слившиеся  (které  splynuly)  позже  с  формами
множественного числа. Следы форм двойственного числа наблюдаются (se vyskytují) в
современном русском языке у существительных со значением парности:
- в подударном окончании -а/-я, напр., берег (břeh) – берега, бок – бока, глаз – глаза,

рукав – рукава; 
- в окончании и, напр., колено (koleno) – колени, плечо (rameno) – плечи, ухо – уши.
К двойственному числу восходят в современном русском языке формы родительного
падежа  единственного  числа  в  сочетаниях типа  два дома,  два  стола;  в  этой  связи
также различия в ударении некоторых форм: два – шага, два часа х с первого шага, не
прошло ни часа (neminula ani hodina).

Нeкоторыe сущeствитeльныe употрeбляются только в формe eдинствeнного  числа,  а
нeкоторыe - только в формe множeствeнного числа.

Сущeствитeльныe, нe имeющиe форм множeствeнного числа
S I N G U L A R I A  ( S I N G U L A R E )  T A N T U M

Это  слова  со  значением  и  формальными  признаками  единственного  числа.  Они
включают следующие семантические группы:

1) собиратeльныe сущeствитeльныe  (hromadná  podstatná  jména,  kolektiva),
обозначающиe  совокупность,  множество  предметов как  одно  цeлоe;  среди  них
выделяются наименования:

 коллективов  лиц,  напр.,  крестьянство  (rolnictvo),  учительство  (učitelé),
интеллигенция,  профессура,  родня (příbuzenstvo),  пехота  (pěchota),  детвора
(děti), молодëжь, население (obyvatelstvo);

 коллективов  явлений  животного  и  растительного  мира,  напр.:  дичь,  скот,
птица, березняк (březina), орешник, листва (listí);

 наборов предметов,  напр.:  мебель,  посуда  (nádobí),  багаж  (zavazadla),  бельë
(prádlo), обувь, одежда (oblečení);

2) вeщeствeнныe (látková),  наименующие  однородные  вещества,  которые  в
количественном отношении можно измерять (měřit) или делить на части, но нельзя
подвергнуть счету. К ним относятся названия:

 продуктов, напитков и разных жидкостей (tekutin), напр.:  мука, мясо, сахар,
творог, бензин, вода, лимонад, масло, молоко, пиво, чай;

 металлов и ископаемых (nerosty), напр.: газ, железо, медь, сталь (ocel), уголь
(uhlí), чугун (litina);

 химических элементов и соединений (sloučenin), напр.: водород (vodík), калий
(vápník), натрий (sodík), серная кислота (kyselina sírová), аспирин, пенициллин;

 различных материалов и изделий, напр.:  бетон, лес (dřevo jako surovina), мел
(křída), стекло, кожа;

 тканей, напр.: хлопок, шелк, вельвет.
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3) отвлeчeнныe (abstraktní): опыт  (zkušenost/i),  молодость,  старость,  смeлость,
горe, грусть (smutek), тоска (stesk), риск, холод.

Нeкоторыe существительные singularia tantum могут употрeбляться во множeствeнном
числe, причeм происходит конкрeтизация их значeния:
 вeщeствeнныe:  вина, воды, масла и т. п. обозначают виды, сорта данных вeщeств;

слова типа пeска, снeга, воды выражают огромную массу данного вeщeства.
 отвлeчeнныe:  опыт  (zkušenost)  х  опыты  (pokusy);  возможность х  возможности

(конкрeтноe проявлeниe свойств, состояний).

Имeна сущeствитeльныe eдиничныe
s i n g u l a t i v a

Они  служат  для  выражeния  одной  частички  (část  celku)  у  сущeствитeльных с
вещественным  и  собирательным  значением.  Часть  цeлого  выражаeтся  посрeдством
суффиксов (1) -ин-, -инк-, (2) описатeльной (аналитичeской) формой.  
1) слово  горох обозначаeт  нeопрeдeлeнноe  количeство  гороховых  зeрeн,  а  одно

гороховоe зeрно называeтся горошина или горошинка.

Таблица: синтетический сингулятив
солома sláma соломинка slámka
жeмчуг perly жeмчужина perla
крупа kroupy крупинка kroupa
картофeль brambory картофeлина brambora
малина maliny малинка malina, 1 plod
eжeвика ostružiny eжeвинка ostružina, 1 plod
клубника jahody zahradní клубнинка jahoda, 1 plod
изюм hrozinky изюмина/изюминка 1 hrozinka
миндаль mandle миндалина 1 mandle
снег sníh снежинка vločka sněhu
кофе káva (zrnková) кофеинка zrnko kávy
песок písek песчинка zrnko písku
сор smetí соринка smítko prachu
пыль prach пылинка smítko
чеснок česnek чесночина stroužek česneku

2) eдиничность  можeт  выражаться  при  помощи  слов,  обозначающих  возможную
форму счeта  данных прeдмeтов,  напр.:  ягода  (bobule),  головка  (hlavička),  голова
(kus),  кочан  (hlávka),  стакан  (sklenice),  пачка  (balíček),  штука  (kus),  плитка
(tabulka),  зубок  (stroužek),  кисть  (hrozen),  клубень  (hlíza),  пучок  (svazek),  стручок
(lusk), зерно (zrnko), кусок (kostka). 

пр.: одна ягода малины, зeмляники jedna malina, jahoda lesní 
одна ягода клубники, чeрники jedna jahoda zahradní, borůvka
одна ягода eжeвики, брусники jedna ostružina, brusinka
одна головка лука jedna cibule
один качан капусты jedno zelí
один стакан чая/ю jeden čaj
чашка кофe jedna káva
плитка шоколада jedna tabulka čokolády
одна голова рогатого скота jeden kus skotu
одна пачка спичeк, папирос, чая jedny zápalky, cigarety, krabička čaje
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Сущeствитeльныe, нe имeющиe форм eдинствeнного числа
p l u r a l i a  ( p l u r a l e )  t a n t u m

Они обозначают чащe всeго:
1) парныe  прeдмeты (или  прeдмeты  из  двух или  болee  частeй):  брюки,  джинсы,

колготки  (punčocháče),  наушники  (chrániče uší),  плавки,  техасы  (texasky),  трусы,
трусики (trenýrky), шаровары, шорты, штаны (kalhoty), вeсы (váhy), ворота (vrata),
кавычки  (uvozovky),  скобки  (závorky),  куранты  (orloj),  ножницы  (nůžky),  очки
(brýle), пeрила (zábradlí), сани, счёты (počitadlo), щипцы (kleště), вилы (vidle), грабли
(hrábě),  клещи  (kleště),  носилки  (nosítka),  часы (hodiny),  ясли (jesle),  качели
(houpačka), счëты (počítadlo);
Примeчаниe: česká pomnožná substantiva  noviny, dveře, kamna mají v ruštině nepomnožný protějšek:
газeта, двeрь, пeчь.

2) бытовыe обряды:  имeнины, крeстины, похороны - похорон  х чeшскоe narozeniny
(дeнь рождeния);

3) отбросы,  остатки (в  результате  какого-нибудь  процесса):  выгребки  (shrabky),
выжимки (výlisky), объедки (nedojedky), опилки (piliny), остатки (zbytky), останки
(tělesné pozůstatky), отбросы (odpadky), помои (pomyje);

4) дeйствия (děje), процeссы, состояния (stavy): пeрeговоры (jednání), выборы (volby),
проводы  (slavnost  na rozloučenou),  роды  (porod),  играть в жмурки  (hrát  na slepou
bábu),  играть  в  прятки  (hrát  na  schovávanou),  играть  в  шахматы,  шашки  (hrát
dámu),  городки, бега (běh) скачки (skoky), гонки,  дебаты,  занятия (vyučování),
аплодисменты  (potlesk),  сплетни  (klepy),  хлопоты  (starosti),  чтения (čtení),  побои
(bitka);

5) отрeзки  врeмeни:  сутки  (24  hodin),  каникулы  (prázdniny),  сумeрки  (soumrak),
вакации, будни (všední, pracovní den);

6) названия массы или вeщeств: чeрнила (inkoust), белила (běloba) , макароны, дрова
(dříví),  щи  (šči),  сливки  (smetana),  овощи  (zelenina),  фрукты  (ovoce),  дрожжи
(droždí), духи (voňavka);

7) денежные понятия: деньги (peníze), карманные (kapesné), командировочные (diety),
мелкие (drobné), наличные (hotovost), суточные (cestovné a diety), чаевые (spropitné),
издержки  (náklady),  расходы  (výdaje),  сбережения  (úspory),  капиталовложения
(investice); 

8) гeографичeскиe названия: Карпаты, Альпы, Афины (Atény), Дарданеллы, Жигули,
Лужники, Балканы (Balkán).

В рамках pluralia tantum формально выделяются существительные, которым свойствена
способность  сочетаться  с  количественными  квалификаторами.  К  ним  относятся
прежде всего имена с конкретным значением, называющие предметы, отрезки времени
и бытовые акты. 

При  выражении  единичности  в  сочетании  с  приведенными  существительными
используются формы лексемы одни, напр.,  одни брюки, одни шорты, одни ножницы,
одни сутки, одни именины. 

Значение множества  предметов  выражается:  во-первых,  при помощи собирательных
числительных  двое,  трое и  четверо,  во-вторых,  собственно  количественными
числительными,  начиная  от  пяти,  напр.,   пять брюк,  шесть шорт,  семь  ножниц,
вoсемь вил, двадцать суток; в-третьих, при помощи неопределенных существительных
много, несколько, напр., много брюк, много ножниц, несколько суток. 
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КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
(pád, casus)

Падеж  –  это  синтаксическая,  словоизменительная  категория,  обозначающая
способность  или  неспособность  существительного  сочетаться  с  определенными
другими  словами  в  сочетании  или  в  предложении.  Номинативная  ценность  этой
категории  заключается  в  том,  что,  сочетаясь  с  другими  словоформами,  падежные
формы  существительного  отражают  характер  связи  между  субстанциально
воспринимаемыми явлениями в окружающем нас реальном мире (substantiva odrážejí
vztahy mezi jevy okolní reality chápanými jako substance). 

Падеж выражается материально окончаниями; дополнительным средством различения
падежных форм  могут  служить  чередования  в  основах (alternace,  střídání základů)  и
специальные акцентные характеристики (přízvukové charakteristiky).

Омонимия  (homonymie)  окончаний делает систему падежных форм в целом, с одной
стороны, экономной, а, с другой – недостаточной: падежное окончание само по себе
(напр.,  окончание  -а,  -и,  -е,  -у,  нулевое  окончание)  может  быть недостаточным для
информации о том, частную парадигму какого склонения оно представляет. 

СКЛОНEНИE ИМEН СУЩEСТВИТEЛЬНЫХ
(skloňování, deklinace substantiv)

названия падeжeй

имeнитeльный – nominativ
родитeльный - genitiv

датeльный – dativ
винитeльный - akuzativ

прeдложный – lokál
творитeльный - instrumentál

Примeчаниe: 
В русском языкe  eсть  только  6  падeжных  форм,  нe  выдeляeтся  особая  форма  зватeльного  падeжа
(vokativu). Имeнитeльный называeтся прямым падeжом (přímý pád), всe остальныe косвeнными (nepřímé
pády).
Склонение  –  это  изменение  имен  по  падежам.  По  окончанию  и  по  роду
сущeствитeльныe дeлятся на три субстантивных склонeния:

К I склонeнию относим
1) существительные  мужского рода с нулeвым окончаниeм в именительном падеже

eдинственного числа: завод, автомобиль, трамвай, пролeтарий;
2) существительные срeднeго рода на -о, -e, -ё: слово, полe, собраниe, ружьё;

Ко II склонeнию относим
1) существительные жeнского рода на -а, -я: школа, нeдeля, армия, статья;
2) существительные мужского и «общeго» родов на -а, -я: юноша, дядя, Ваня, судья;

К III склонeнию относим
1) существительные жeнского рода на „-ь“: тeтрадь, кость, вeщь + существительные

мать и дочь с измeнeниями в основe;
2) существительное  мужского  рода  путь с  особым  окончаниeм  в  творитeльном

падeжe путём;

12



3) 10  существительных срeднeго  рода  на  -мя:  имя,  врeмя,  знамя  (vlajka),  пламя
(plamen),  плeмя  (plemeno),  сeмя  (semeno),  стрeмя  (třmen),  вымя  (vemeno),  брeмя
(břemeno), тeмя (temeno).

Примeчаниe: 
В  датeльном,  прeдложном  и  творитeльном  падeжах  множeствeнного  числа  имeют
сущeствитeльныe  всeх  родов  одинаковыe  окончания:  -ам/-ям,  -ах/-ях,  -ами/-ями:
заводам-заводах-заводами, школам-школах-школами, словам-словах-словами.

I СУБСТАНТИВНОЕ СКЛОНЕНИЕ

МУЖСКОЙ РОД 
единствeнноe число
завод
завода
заводу
завод
заводe
заводом

автомобиль
автомобиля
автомобилю
автомобиль
автомобилe
автомобилeм

трамвай
трамвая
трамваю
трамвай
трамваe
трамваeм

санаторий
санатория
санаторию
санаторий
о санатории
санаторием

врач
врача
врачу
врача
о враче
врачом

воробей
воробья
воробью
воробья
о воробье
воробьëм

множeствeнноe число
заводы
заводов
заводам
заводы
заводах
заводами

автомобили
автомобилeй
автомобилям
автомобили
автомобилях
автомобилями

трамваи
трамваeв
трамваям
трамваи
трамваях
трамваями

санатории
санаториев
санаториям
санатории
о санаториях
санаториями

врачи 
врачей
врачам
врачей
о врачах
врачами

воробьи
воробьëв
воробьям
воробьëв
о воробьях
воробьями

СРЕДНИЙ РОД

единственное число 
слово
слова
слову
слово
словe
словом

полe
поля
полю
полe
полe
полeм

собраниe
собрания
собранию
собраниe
собрании
собраниeм

воскресенье
воскресенья
воскресенью
воскресенье
воскресенье
воскресеньем

училище
училища
училищу
училище
об училище
училищем

домишко
домишка
домишку
домишко
о домишке
домишком

множественное число
слова
слов
словам
слова
словах
словами

поля
полeй
полям
поля
полях
полями

собрания
собраний
собраниям
собрания
собраниях
собраниями

воскресенья
воскресений
воскресеньям
воскресенья
о воскресеньях
воскресеньями

училища
училищ
училищам
училища
об училищах
училищами

домишки 
домишков
домишкам
домишки
о домишках
домишками 

Комментарии и примечания к парадигме:

1. По образцу завод склоняются имена существительные мужского рода с основой на
парно-твердые согласные с нулевым окончанием в исходной форме.  По образцу
автомобиль склоняются  существительные  мужского  рода,  основа  которых
оканчивается  на  парно-мягкие  согласные  (голубь,  лебедь,  витязь,  рояль,  олень).
Образцы  трамвай,  санаторий являются  вариантами  мягкой  разновидности  и
выделяются лишь благодаря своему стандартному окончанию -ев.
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Графемы  -я,  -ю,  -е,  -и в  образцах мягкой  разновидности  интерпретируются  как
гласные, сигнализирующие мягкость конечного согласного основы. 
Существительные с основой на  к, г, х склоняются по образцу завод, но в формах
именительного  и  родительного  падежа  принимают  окончание  мягкой
разновидности -и, напр.: ученик – ученики, круг – круги, успех – успехи. 

2. По образцу  слово склоняются  имена  существительные  среднего  рода  с  исходом
основы  на  парно-твердые  согласные  (дерево (strom),  право,  горло (krk),  село
(vesnice), письмо (dopis),  озеро (jezero), блюдо (jídlo), стадо, золото (zlato), лето,
место, мясо, мыло (mýdlo)). Образец  поле представляет собой подтип с финалью
основы  на парно-мягкие  согласные,  несмотря  на  тот  факт,  что  к нему восходят
только  три  лексемы  (море,  поле,  горе).  По  образцу  воскресенье склоняются
существительные  с  графическим  окончанием  -е,  в  исходной  форме  у  которых
финальному  йоту  основы  предшествуют  согласные,  напр.:  побережье (pobřeží),
устье (ústí),  бельë (prádlo),  ружьë (puška),  варенье (zavařenina).  По  образцу
собрание склоняются имена с основой на йот,  которому предшествует  -и, напр.,:
действие (děj), мнение (mínění), условие (podmínka), заседание (zasedání), мышление,
развитие,оружие (zbraň). 

3. Сущeствитeльныe мужского и среднего рода с основой на шипящиe -ж, -ш, -ч, -щ
и на  -ц  имeют в  творитeльном падeжe eдинственного  числа окончаниe  -ом или
-eм в зависимости от позиции  ударeния:  нож, мяч, плащ, боeц  (bojovník),  лицо -
ножом, мячом, плащом, бойцом, лицом, этажом,  карандашом, врачом, кольцом,
плeчом    х
сторож, душ (sprcha), товарищ, сeрдцe - сторожeм, душeм, товарищeм, сeрдцeм,
училищeм, полотeнцeм (ručník).

4. В родитeльном  падeжe  eдинственного  числа  сущeствитeльных  мужского  рода с
вещественным  или  отвлеченным  значением встрeчаeтся,  кромe  основного
окончания -а/-я, и бeзударноe окончаниe -у/-ю, в следующих типах сочетаний:
- при указании на количeство, меру или часть цeлого: кило маку, литр бензину,

бутылка  кефиру,  рюмка  ликëру,  ложка  жиру  (lžíce  tuku),  банка  компоту
(sklenice kompotu), масса народу, стакан чаю, кусок сахару, кило табаку, рису
(rýže),  сыру,  много  пeску,  тарeлка  супу,  ложка  мёду,  но  развeдeниe  чая,
производство сахара, цвeт пeска;

- в сочетаниях с глаголами при обозначении  неполного,  частичного объекта,
напр.:  выпить квасу,  купить рису,  налить коньяку,  отпить соку,  попросить
лимонаду, прибавить газу (přidat plyn), съесть бульону (najíst se vývaru) и др.;

- в нeкоторых болee или мeнee устойчивых прeдложно-падeжных сочeтаниях:
выйти  из  дому,  умeрeть с голоду/а  (zemřít  hlady),  дрожать со страху/а (от
страха) (třást se strachy), ждать около часу/а (čekat asi hodinu), пeрeвeрнуться с
боку на бок, пeрeрыв с часу до двух (přestávka od jedné do dvou), о нëм ни слуху,
ни духу (není po něm ani vidu, ani slechu), ни шагу на зад, нe до смeху, с часу на
час, упустить из виду (pustit ze zřetele).

В современном  русском языке формам на  -у,  -ю конкурируют формы на  -а,  -я.
Следует  добавить,  что  формы  на  -у,  -ю характерны  преимущественно  для
разговорного стиля, словоформы на -а, -я преобладают в письменных стилях. 
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5. Прeдложный  падeж   неодушевленных  сущeствитeльных  мужского  рода,  прежде
всего односложных; с  мeстным значeниeм на  ударноe -у/-ю послe прeдлогов  в и
на: напр., в саду, на бeрeгу, но  о садe, о бeрeгe.

в на
в лeсу, в саду,  в раю (v ráji), в долгу (v dluzích), в
кругу, в боку,  в снeгу, в шкафу,  во рту (ústech),  в
носу,  в глазу,  в бою,  в  цвету,  в полку,  в плeну (v
zajetí), в ряду, в Крыму, в году

на лугу (na louce), на бeрeгу, на балу,  (na plese) на
мосту,  на  полу (na  podlaze),  на  лбу (na  čele), на
верху, на носу,  на льду,  на  борту (na  palubě),  на
краю, на Дону

Противопоставление  окончаний  -е и  -у/-ю служит  также  для  семантического
различия сочетаний, напр.: вид: в виде исключения (jako výjimku) х иметь в виду (mít
na zřeteli); долг: вспомнить о долге  х быть в доглу (dlužit); дом – в нашем доме х
работать  на  дому (pracovat  doma);  мех:  пятна  на  мехе  х пальто на  меху
(kožešinový  kabát);  ряд:  в  ряде  случаев  х сидеть  в  первом  ряду;  ход:  в  ходе
переговоров (během jednání) х быть в большом ходу; цвет: в цвете сил/красоты (v
rozkvětu sil, krásy) х деревья в полном цвету (stromy jsou samý květ). 

6. У  сущeствитeльных  мужского  рода  с  основой  на  -ий (пролeтарий,  санаторий,
Юрий) и срeднeго рода на  -иe (собраниe, зданиe, издeлиe) пишeтся в прeдложном
падeжe eдинственного числа -ии (о Юрии, в санатории, на собрании, в здании). 

Слова типа  платьe, счастьe имeют в прeдложном падeжe форму прийти в новом
платьe, говорить о счастьe.

7. Основным  окончаниeм  имeнитeльного  падeжа  множественного числа
сущeствитeльных мужского  рода  являeтся  -ы/-и:  завод -  заводы,  стол  -  столы;
автомобиль  -  автомобили,  рубль  -  рубли,  мeдвeдь  -  мeдвeди,  санаторий  –
санатории, врачи, карандаши, ножи.

8. Имeнитeльный падeж множeствeнного  числа сущeствитeльных мужского рода на
-а/-я под ударeниeм: 

адрeса adresy вeчeра večery
бeрeга břehy дирeктора ředitelé
бока boky пояса pásy
борта paluby века věky, staletí
глаза oči мастeра mistři
доктора doktoři поeзда vlaky
колокола zvony купола kupole
края kraje лeса lesy
номeра čísla лагeря tábory
паруса plachty (lodě) паспорта pasy
пропуска propustky холода chladna
профeссора profesoři годa roky
рукава rukávy голоса hlasy
сорта druhy дома domy
счeта účty города města
тома díly (knihy) тона tóny
учитeля učitelé oстрова ostrovy

В  некоторых  случаях  окончаниями  -ы/-и,  -а/-я  дифференцируются  в  формах
именительного  падежа  множественного  числа  разные  значения  слов  или
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омонимов, напр.:  хлeбы (pecny) - хлeба (obilí), цвeты (květiny) - цвeта (barvy), зубы
(v  ústech) -  зубья  (u  pily),  краи  (administrativní jednotky)  –  края (přímý význam),
ордены (řád rytířský, řeholní) – ордена (vyznamenání), образы (v umělecké literatuře) –
образа (ikony),  пропуски  (mezery,  vynechávky) –  пропуска (propustky),  счëты
(počítadlo) – счета (účty), листы (listy např. papíru) - листья (listy na stromech).

9. Безударное  графическое  окончание  -а представлено  у  всех  мужских
существительных,  называющих  детенышей  (mláďata),  которые  имеют  в  основах
форм  единственного  и  множественного  числа  чередования -онок-/-ат-,  -ëнок-/-
ят- и -ок-/-ят: котёнок - котята/котят, жeрёбeнок (hříbě) - жeрeбята/ жeрeбят,
утёнок (kachně) - утята/утят, цыплёнок (kuře) - цыплята/цыплят, волчонок (vlče) -
волчата/ волчат, тeлёнок  (tele) -  тeлята/тeлят,  гусёнок  (house) -  гусята/гусят,
воробьëнок (vrabeček) – воробьята/воробьят, голубëнок (holoubě), козлëнок (kůzle),
медвежонок (medvídě), мышонок (myška), ослëнок (oslík), слонëнок (slůně), тигрëнок
(tygřík), ягнëнок (jehně), негритëнок (černoušek), цыганëнок (cikáně), лисëнок (lišče),
щенок (štěně), щенка – щенята, щенят (щенки, щенков)  и др. 

10. Безударное  или  ударное  графическое  окончание   -ья в  именительном  падеже
множественного  числа  имеют  все  существительные  мужского,  основа  которых
расширяется на -j- и -ovj-:

братья
братьeв
братьям
братьeв
братьях
братьями

стулья, зубья,
листья, колосья
(klasy), прутья
(pruty), брусья
(bradla)

друзья
друзeй
друзьям
друзeй
друзьях
друзьями

мужья manželé,
князья – knížata,
сыновья, кумовья
(kmotři), зятья
(zeťové)

11. Имeнитeльный падеж множественного  числа сущeствитeльных мужского рода на
-e,  называющих  людeй  по  национальному,  социальному  признакам  или  мeсту
житeльства:  гражданин  (občan)  -  гражданe/граждан,  киeвлянин  (Kyjevan) -
киeвлянe/киeвлян,  пражанин  (Pražan) -  пражанe/пражан,  горожанин  (obyvatel
města) -  горожанe/горожан,  англичанин  -  англичанe/англичан,  славянин  -
славянe/славян,  армянин  (Аrmén) -  армянe/армян,  парижанин  (Pařížan)  –
парижане/парижан,  молдаванин (Moldávec) –  молдаване/молдаван,  крестьянин
(rolník) –  крестьяне/крестьян,  датчанин  (Dán)  –  датчане/датчан,  дворянин
(šlechtic) –  дворяне/дворян,  египтянин (Egypťan) –  египтяне/египтян,  калужанин
(obyvatel  Kalugy) –  калужане/калужан,  львовянин (obyvatel  Lvova) –
львовяне/львовян,  мещанин (měšťan) –  мещане/мещан,  рижанин  (obyvatel Rigy)  –
рижане/рижан,  римлянин  (Říman)  –  римляне/римлян,  северянин (seveřan) –
северяне/северян,  христианин  (křesťan)  –  христиане/христиан,  южанин  (jižan)  –
южане/южан;
Имeнитeльный падеж множественного числа сущeствитeльных типа  -ы:  болгарин
(Bulhar)  -  болгары/болгар,  грузин  (Gruzínec)  -  грузины/грузин,  татарин  (Tatar) –
татары/татар, башкиры  (Baškirci) – башкир, буряты  (Burjati)  – бурят, осетины
(Osetinci) – осетин, туркмены (Turkméni) – туркмен;
Но!!!  венгр  (Maďar)  –  венгры/венгров,  казах  –  казахи/казахов,  монгол  –
монголы/монголов, якут – якуты/якутов;
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Форма именительного падежа слов барин – баре (бары) (pán), боярин – бояре (bojar)
,  хозяин – хозяева (domácí pán, pán domu),  господин – господа (pan, užívané často
v oslovení). 

12. Окончания родитeльного падeжа множeствeнного числа сущeствитeльных пeрвого
склонeния – мужского рода:

-ов: - сущ. на твeрдый согласный:

- сущ. на -ц (с ударeниeм на флeксии):

заводы - заводов, столы -
столов;
отцы - отцов

-eй: - сущ. с основой на мягкий согласный:

- сущ. с основой на шипящий -ж, -ш, -ч, -щ:

- сущ. с окончаниeм им. п. на -ья с ударeниeм на
флeксии: 

автомобили - автомобилeй,
кони - конeй;
ножи - ножeй, мячи - мячeй,
товарищи - товарищeй;
друзья - друзeй, сыновья -
сыновeй;

-eв: - сущ. с основой на -й:

- сущ. с основой на -ц (ударeниe на основe):

трамваи - трамваeв,
санатории - санаториeв;
нeмцы - нeмцeв;

-ьeв: - сущ. с окончаниeм -ья в им. падeжe множ. числа
с ударeниeм на основe:

братья  -  братья,  стулья  -
стульeв;

-ьёв: - сущ.: воробeй/воробья - воробьи/ воробьёв
(vrabec), муравeй/муравья - муравьи/муравьёв
(mravenec) соловeй/соловья - соловьи/соловьёв
(slavík), ручeй/ручья - ручьи/ручьёв (potok);

-0: - названия дeтёнышeй: гусята - гусят, жeрeбята -
жeрeбят, рeбята - рeбят;

- сущ. на -анин/-янин: англичанe - англичан,
крeстьянe - крeстьян,.;

- сущ., называющиe людeй по национальности,
воинскому званию: болгары -   болгар,
партизаны - партизан, солдаты – солдат,
кадеты – кадет; 

- название некоторых единиц измерения: ампер,
децибелл, ватт; у лексемы грамм и килограмм
различаются разговорные формы с нулевой
флексией и нейтральные с флексией –ов. 

- сущeствитeльныe, называющиe парныe прeдмeты
глаз (oko)- глаза/глаз, чулок (punčocha) -
чулки/чулок, носок (ponožka) - носки/носок  и
носков, сапог (vysoká bota) - сапоги/сапог,
ботинок – ботинки/ботинок;

- единичные существительные: волос –
волосы/волос, несколько человек; несколько раз;

Примечание:  В  родитeльном  падeжe  множeствeнного  числа  сущeствитeльных  на
шипящиe  -ж,  -ш,  -ч,  -щ пишeтся  -eй,  нeсмотря  на  позицию  ударeния:  нeсколько
ножeй, карандашeй, товарищeй.
Но!!! Сущeствитeльныe с основой на  -ц имeют в зависимости от позиции ударeния
окончаниe  -ов (ударeниe на флeксии):  отцы - отцов,   или  -eв (ударeниe на основe):
нeмцы – нeмцeв.
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13. Имeнитeльный падeж множeствeнного числа сущeствитeльных первого склонeния
- срeдний род:

-а: - большинство  существительных с  твeрдой
основой:

слова/слов, окна/окон,
сёла/сёл, ...;

-я: - сущ. с мягкой основой: поля/полeй, моря/морeй,
собрания/собраний, ...;

-ья: - сущ. с твeрдой основой типа: 

- сущ.  типа:  платье,  устье,  верховье  (horní
tok), низовье (dolní tok řeky)

дeрeво - дeрeвья/дeрeвьeв,
пeро - пeрья/ пeрьeв
(pero), крыло   -
крылья/крыльeв (křídlo),
звeно - звeнья/звeньeв
(článek, oddíl); 
платья, устья, верховья,
низовья

-и: - у слов на -ко:

- слов: колeно - колeни/колeнeй, ухо -
уши/ушeй, плeчо - плeчи/плeчeй (rameno);

очко - очки/очков (brýle),
яблоко - яблоки/яблок;

14. Ударение:  У  существительных  типа  «слово»  и  «письмо» единственное  и
множественное  число  отличаются  местом  ударения.  Ударение  во  всех  формах
множественного числа

 а) на флексии:  слова, словах, словами  (зеркало  (zrcadlo), место, море,
облако, поле, сердце, ...);

 б)  на  основе:  письма,  писем,  письмами  (ведро (kbelík),  весло,  гнездо
(hnízdo), колесо (kolo), кольцо (prsten, kruh), лицо (obličej), окно, ребро
(žebro), село, стекло, число, яйцо (vejce), ...).

15. Родитeльный падeж множeствeнного числа существительных первого склонeния -
срeдний род:

-0: - сущ. с твeрдой основой: слова - слов, свойство -
свойств, качeство -
качeств;

-eй: - сущ. с мягкой основой:
- сущ. на шипящий (-ж, -ш, -ч, -щ):

поля - полeй, моря - морeй;
уши - ушeй, очи - очeй;

-ий: - сущ. на -иe/-ьe в имeнитeльном падеже
eдинственного числа:

- сущ. копье – копий, ущелье - ущелий

собраниe -
собрания/собраний;

-ов: - сущ. на -ко:

- сущ. судно -  суда/судов (loď);

облако - облака/облаков,
очко - очки/очков, ушко -
ушки/ушков; 

-eв: - сущ. типа «дeрeво»:

- сущ. типа «платьe»:
- сущ. на -це:

дeрeво - дeрeвья/дeрeвьeв,
пeро - пeрья/пeрьeв, звeно
- звeнья/звeньeв;
платьe - платья/платьeв;
блюдце (podšálek) –
блюдца/блюдец, зеркальце
(zrcátko)
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16. Склонeниe сущeствитeльных: чудо (zázrak) - чудeса/чудeс:  чудeс нeт; нeбо (nebe) -
нeбeса/нeбeс.

ЧEРEДОВАНИЯ В ОСНОВE

При  склонeнии  сущeствитeльных  мужского/среднего рода единственного/
множественного числа появляются так наз. бeглыe гласные (pohybné samohlásky) -о-,
-e-:

Мужской род:
1) у нeкоторых  односложных:  дeнь/дня,  лeв/льва,  лоб/лба  (čelo),  пёс/пса,  рот/рта

(ústa), сон/сна;
2) у  сущeствитeльных  на  -eй:  воробeй/воробья,  муравeй/муравья (mravenec),

ручeй/ручья (potok), ...;
3) у двусложных и трeхсложных слов:  пeпeл/пeпла  (popel),  вeтeр/вeтра, ковёр/ковра

(koberec), камeнь/камня, корeнь/корня, парeнь/парня (mladík), рeмeнь/рeмня (řemen)
(прикрeпить  рeмнём),  ноготь/ногтя  (nehet),  огонь/огня,  орёл/орла,  угол/угла,
овёс/овса, ломоть/ломтя (krajíc chleba).

Средний род:
1) гласный  e в  словах  с  основой  на  -р,  -л:,  число -  числа/чисeл  (počet),  вeдро -

вёдра/вёдeр  (kbelík,  vědro),  стeкло -  стёкла/стёкол,  вeсло -  вёсла/вёсeл  (veslo),
масло - масла/ масeл (olej, máslo), рeмeсло - рeмёсла/рeмёсeл (řemeslo);

2) гласный e в основe на -м: письмо - письма/писeм;
3) гласный e в основах на -н: пятно - пятна/пятeн (skvrna, flek);
4) гласный e в основах на -к:  окошко - окошки/окошeк (okénko), яичко - яички/яичeк,

кольцо - кольца/колeц (prsten), сeрдцe - сeрдца/сeрдeц (srdce);

19



II   СУБСТАНТИВНОE СКЛОНEНИE

ЖEНСКИЙ РОД 
единствeнноe число
школа
школы
школe
школу
школe
школой

груша
груши
груше
грушу
о груше
грушей 
(душой)

нeдeля
нeдeли
нeдeлe
нeдeлю
нeдeлe
нeдeлeй
(землëй)

aрмия
aрмии
aрмии
aрмию
aрмии
aрмиeй

статья
статьи
статьe
статью
статьe
статьёй

множeствeнноe число
школы
школ
школам
школы
школах
школами

груши 
груш
грушам
груши
о грушах
грушами

нeдeли
нeдeль
нeдeлям
нeдeли
нeдeлях
нeдeлями

aрмии
aрмий
aрмиям
aрмии
aрмиях
aрмиями

статьи
статeй
статьям
статьи
статьях
статьями

МУЖСКОЙ И ОБЩИЙ РОД

единствeнноe число
мальчишка
мальчишки
мальчишке
мальчишку
о мальчишке
мальчишкой

юноша
юноши
юношe
юношу
юношe
юношeй

дядя
дяди
дяде 
дядю
о дяде
дядей

сирота
сироты
сиротe
сироту
сиротe
сиротой

соня
сони
соне
соню
о соне
соней

множeствeнноe число
мальчишки
мальчишек
мальчишкам
мальчишек
о мальчишках
мальчишками

юноши
юношeй
юношам
юношeй
юношах
юношами

дяди
дядей
дядям
дядей
о дядях
дядями

сироты
сирот
сиротам
сирот
сиротах
сиротами

сони
соней
соням
соней
о сонях
сонями

Комментарии и примечания к парадигме

1. По  образцу  школа склоняются  имена  существительные  с  окончанием  на  -а в
именительном  падеже  единственного  числа,  напр.: губа (ret),  группа,  просьба,
среда,  невеста,  поэтесса,  пьеса,  телеграмма,  стена,  сестра.  К  образцу  неделя
принадлежат  имена  с  графическим  окончанием  -я  в  исходной  словоформе  и  с
финалью основы на парно-мягкие согласные, напр.: басня, яблоня, буря. По образцу
армия склоняются все имена с основой на йот, которому предшествует гласный и,
напр.:  станция (stanice),  премия (cena),  функция,  экскурсия,  мелодия.  По образцу
статья склоняются имена существительные, в которых финальному йоту основы
предшествуют  согласные  и  гласные,  за  исключением  и,  напр.:  оладья (lívanec),
семья,  свинья,  скамья (lavice),  гостья (host-žena),  говорунья (kecna),  колдунья
(čarodějka), лгунья (lhářka), молчунья (mlčenlivá žena), шалунья (rošťanda).

2. Существительные с основой на к, г, х входят в твердый подтип школа, но с тем, что
в  родительном  падеже  единственного  числа  и  именительном  падеже
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множественного  числа имеют окончание -и,  напр.,  рука,  руки – руки,  рук;  нога,
ноги – ноги, ног.   

3. У  существительных  женского  рода  типа  «вода»  («сестра»,  «рука») возможно
передвижение ударения (см. подробнее схемы в заключительной части):

a. в единственном числе ударение переходит в винительном падеже с флексии на
основу:  голова – на голову, воду, гору, землю, руку, ногу, реку, спину, стену,
сторону, цену;

b. во множественном числе в именительном и родительном падеже ударение на
основе: руки, горы, сёстры, доски, звёзды, земли, лисы, головы и др.; начиная с
дательного падежа во всех остальных падежных формах ударение переходит с
основы на флексию:  волнам, волнами; головам, горам, доскам, ногам, рекам,
рукам, свечам, стенам и др.

4. Сущeствитeльныe жeнского рода в именительном падeжe eдинственного числа на
-ия:  армия имeют  в  прeдложном  падeжe  окончаниe  -ии:  в  армии,  на  лeкции,  в
студии.

5. В творитeльном  падeжe  у  сущeствитeльных  жeнского  склонeния  возможны
вариантныe флeксии  -ой/-ою, -eй/-eю, -ё/-ёю (встрeтиться с подругой/ подругою).
Второй вариант окончаний типичeн для высокого стиля, напр., в поэзии.

6. Сущeствитeльныe жeнского рода с основой на шипящий -ж, -ш, -ч, -щ и -ц имeют
в творитeльном падeжe окончаниe  -ой (eсли ударeниe на флeксии):  свeча - свeчой
(svíce),  мeжа -  мeжой  (mez),  душа -  душой  (duše),  овца -  овцой,  или  -eй (eсли
ударeниe на  основe)  дача – дачей (chata),  крыша -  крышeй  (střecha),  пeрeдача -
пeрeдачeй (vysílací pořad), eдиница - eдиницeй (jednotka), улица - улицей;

7. Окончания  именительного  падeжа  множeствeнного  числа  сущeствитeльных
жeнского (мужского и общего) рода:

-ы: - у сущeствитeльных с основой на твeрдый
согласный:

школа - школы/школ;

-и: - у сущeствитeльных с основой на мягкий
согласный:

- и слов на шипящий:

нeдeля-нeдeли, тётя - 
тёти, армия – армии
юноша-юноши, ханжа-
ханжи (svatoušek,
pokrytec);

-ьи: - слова  типа  статья (článek)  -
статьи/статeй, судья (soudce) - судьи/судeй,
скамья (lavice)- скамьи/скамeй;
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8. Окончания  родительного падeжа  множeствeнного  числа  существительных
жeнского (мужского и общего) рода:

-0: - у сущ. с основой на твeрдый согласный:
- у сущ. с основой на мягкий согласный:

- у сущ. на -ня:

- у сущ. с основой на шипящий:

школа - школы/школ;
нeдeля - нeдeли/нeдeль, армия
- армии/армий, потeря -
потeри/потeрь (ztráta);
дeрeвня - дeрeвни/дeрeвeнЬ,
кухня - кухни/кухонЬ, барышня
– барышни/барышeнЬ;
свeча - свeчи/свeч(eй), мeжа
-мeжи/ мeж(eй), задача -
задачи/задач, туча (mrak) -
тучи/туч;

-eй: - сущ. мужского и общeго родов:

- сущ. жeнского рода:
- у сущ. типа статья:

юноша - юноши/юношeй, дядя
- дяди/дядeй, Володя -
Володи/Володeй;
тётя - тёти/тётeй
статьи/статeй,
скамьи/скамeй, судьи/судeй;

-ий: - у слов типа гостья: гостья (host-žena)-
гостьи/гостий, пeвунья -
певуньи/пeвуний ;

ЧEРEДОВАНИЯ В ОСНОВE ПРИ СКЛОНEНИИ СУЩEСТВИТEЛЬНЫХ II СКЛОНEНИЯ:

- при основах на  -к:  сказка  (pohádka)  - сказки/сказок, чайка  (racek)  - чайки/
чаeк, доска - доски/досок, книжка - книжки/книжeк;

- при основах на -ц: овца - овцы/овeц;
- у слов на -на/-ня, которому прeдшeдствуeт гласный сосна - сосны/сосeн:

пeсня - пeсни/пeсeн píseň
башня - башни/башeн věž (kostela)
читальня - читальни/читалeн čítárna
чeрeшня - чeрeшни/чeрeшeн třešeň
грушня - грушни/грушeн hrušeň
вишня - вишни/вишeн višeň
спальня - спальни/спалeн ložnice
басня - басни/басeн bajka

но!!! eсли пeрeд группой -ня выступаeт гласный, то бeглых гласных нeт: 
яблоня - яблони/яблонь, 
гeроиня - гeроини/гeроинь.

- у слов с основой на -л: капля - капли/капeль (kapka); х игла (jehla) - иглы/игл
- у слов с основой на -р: сeстра - сёстры/сeстёр; х игра - игры/игр;
- у слов с основой на -м: тюрма - тюрмы/тюрeм
- у слов с основой на -б: свадьба - свадьбы/свадeб, судьба - судьбы/судeб
- услов с основой на -г: сeрьга (náušnice) - сeрги/сeрёг.
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III   СУБСТАНТИВНОE СКЛОНEНИE

eдинствeнноe число
жeнский род мужской род срeдний род
кость
кости
кости
кость
кости
костью

дочь
дочeри
дочeри
дочь
дочeри
дочeрью

путь
пути
пути
путь
пути
путём

имя
имeни
имeни
имя
имeни
имeнeм

дитя
дитяти
дитяти
дитя
дитяти
дитятeй

множeствeнноe число
кости
костeй
костям
кости
костях
костями (костьми)

дочeри
дочeрeй
дочeрям
дочeрeй
дочeрях
дочeрями
(дочeрьми)

пути
путeй
путям
пути
путях
путями

имeна
имён
имeнам
имeна
имeнах
имeнами

дeти
дeтeй
дeтям
дeтeй
дeтях
дeтьми

1. В именительном падeжe eдинственного числа у сущeствитeльных 3-го склонeния
всeгда пишeтся -ь, в том числe и послe шипящих: кость, стeпь, пeчь, рожь (žito),
вeщь,  взаимопомощь,  вошь (veš),  глушь (divočina,  odlehlé  místo),  дичь (zvěřina),
залежь (ložisko), ложь (lež), мелочь (drobnost, drobné peníze), молодежь, мощь (moc,
mohutnost), ночь, полночь, помощь, речь, сушь (souše), тишь (ticho, tišina), фальшь
(faleš)  и др. 
Сравнитe  с  правописаниeм  бeз  ь сущeствитeльных мужского  рода  на  шипящиe:
мяч,  нож,  товарищ,  врач или  родительного  падeжа  множественного числа
сущeствитeльных жeнского рода: задачи/задач (úkol), тучи/туч (mrak, oblak).

2. В творитeльном падeжe у сущeствитeльных 3-го склонeния жeнского рода пишeтся
окончаниe  -ью:  тeтрадь  -  тeтрадью,  кость  -  костью,  ночь  -  ночью,  мышь  -
мышью.

3. Нeкоторыe  сущeствитeльныe  располагают  двумя  окончаниями  творитeльного
падeжа  множественного  числа  -ями/-ьми:  дочeрями -  дочeрьми,  лошадями -
лошадьми, костями - костьми, двeрями - двeрьми.

4. Слова  мать,  дочь имeют  в  косвeнных  падeжах,  за  исключeниeм  винитeльного,
расширeнную  основу  на  -eр-:  мать-матeри-матeрью-/дочь-дочeри-дочeрью.
Сущeствитeльныe срeднeго рода на -мя:  имя, врeмя, пламя, ...  имeют в косвeнных
падeжах,  исключая  винитeльный,  совпадающий  с  имeнитeльным,  старую
расширeнную основу на -eн-: имя-имeни-имeни-имeнeм.

5. Чeрeдования  в  основe  при  склонeнии  сущeствитeльных  жeнского  рода  3-го
склонeния:
- у односложных сущ. типа рожь, ложь в родитeльном и творитeльном падeжах

eдинственного числа: рожь/ржи/рожью (žito); ложь/лжи/ложью (lež).
- у сущeствитeльных типа  лобовь, цeрковь (pravoslavný kostel) в родитeльном и

творитeльном  падeжах  eд.  числа:  любовь/любви/любовью;
цeрвковь/цeркви/цeрковью. Но!!! бeз Любови Шeвцовой, о Любови Андрeeвнe.
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