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Статья посвящена функционированию пословиц и поговорок русского народа на 

материале пословиц и поговорок русского народа, извлечѐнных из сборника В.И.Даля 

под общей редакцией Б.П.Кирдана и толкового словаря С.И.Ожегова. Почему в 

качестве материала исследования нами выбраны пословицы и поговорки. Ответ прост. 

Именно пословицы и поговорки являются добротным и удобным материалом для 

исследования имѐн существительных, потому что это идеальные образцы отражения 

абстрактного мышления человека, результаты наивысшей степени обобщения, 

познания внеязыковой действительности (2, c. 249). 

Имя существительное – это знаменательная часть речи с общим категориальным 

значением предметности, выражающая это значение в самостоятельных, независимых 

категориях рода, числа и падежа и предложении выступающая в рои подлежащего и 

дополнения. 

Широко распространѐнное определение имени существительного как знамена-

тельной части речи, обозначающей предмет неправомерно, потому что предмет входит 

в понятие предметности, которое гораздо шире значения предмета. Как объяснить, что 

существительное – это не только слова «парта, ручка», но и бег, красота, 

соотносительные со словами бегать и красивый; а ещѐ и слово Баку, нефть, аспирин, 

которые не обозначают предмет. 

Почему нами дано такое длинное определение имени существительному. Как 

известно, в лингвистической литературе существует три принципа классификации 

частей речи современного русского языка: семантический, морфологический, 

синтаксический. Только совокупность единства трѐх названных нами принципов даѐт 

верное определение той или иной части речи. 

Основные морфологические признаки существительного – самостоятельные 

категории рода, числа, падежа. 

Наиболее характерные синтаксические функции существительного – функция 

подлежащего в И.п. и функция дополнения в косвенных падежах: Грязь не сало – потѐр 

оно и отстало; функцию сказуемого: Идти в науку – терпеть муку.  

По лексическому значению и грамматическим особенностям существительные 

делятся на следующие разряды: нарицательные, вещественные, собирательные и 

единичные, конкретные и отвлечѐнные (5, c. 292). 
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Нарицательные существительные – это обобщѐнные названия однородных 

предметов: лиц (отец, писатель), животных (лошадей, петух), вещей (телевизор), 

абстрактных понятий (храбрость). Они пишутся с маленькой буквы.  

Собственные имена существительные являются индивидуальными наименова-

ниями лиц, животных, городов, сѐл, рек, озѐр, стран, морей, ресторанов. К ним от-

носятся: 

1. имена, фамилий, прозвища людей: Мамед, Алиев, Демьян, Бедный; 

2. мифологические имена: Снегурочка, Аврора (богиня утренней зари); 

3. клички животных: Дружок, Лайка; 

4. географические названия: Европа, Азия; 

5. названия рек: Волга, Араз; 

6. названия морей: Каспий; 

7. астрономические наименования: Луна, Марс. 

Например: 1) Хорош Париж, а живѐт и курмыш. 2) Добр Мартын, коли есть 

алтын. 3) Нагуляется Иван – достанется и нам. 4) Дунай с Волгой не сольются. 5) Про-

рок Наум наставит на ум. 6) Пропал как швед под Полтавой. 7) Голодному Федоту и 

щи в охоту. 8) Писал Макарка своим огарком. 9) Вот тебе бабушка и Юрьев день.       

10) Нашему Петру скотине ко двору. 

Они пишутся с большой буквы. Имеют форму только ед.ч. или только мн.ч.: 

Альпы, Анды, Мардакяны, Сальяны, Баку – только ед.ч. 

Собственные и нарицательные, в свою очередь, делятся на одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. Категория одушевлѐнными – неодушевлѐнными в языке граммати-

чески выражается в форме В.п.: у одушевлѐнных эта форма совпадает с Р.п. мн.ч., а у 

неодушевлѐнных – с И.п.: 1) Мимо Сидора да в стену. 2) В одном кармане Иван тощий, 

в другом Марья леготишна. 3) На бедного Макара все шишки валятся. 4) Мимо Сидора, 

да в стену. 5) Писал Макарка своим огарком. 6) Голодному дитяти и щи в охоту. 

Только среди нарицательных выделяются: 1) конкретные и отвлечѐнные; 2) ве-

щественные, собирательные, единичные. 

Конкретные существительные обозначают предмет или лицо, взятое не в 

совокупности, а в отдельности: студент: карандаш, дерево. Они отличаются от других 

разрядов следующими грамматическими свойствами: 

1. Они поддаются счѐту: один студент, два студента. 

Обладают формами ед.ч. и мн.ч.: дом – дома. 

1) День по дню хуже, а платье – уже. 2) Утро вечера мудренее – трава соломы 

зеленее. 3) Наскочил топор на сучок. 4) Дом полная чаша. 5) Дающая рука не оскудеет. 

6) Игра свечей не стоит. 7) В одно ухо влетает, в другое вылезет. 8) Отец нажил, а сын 

раструсил. 9) Он кузнец – что по чужим дворам кует. 10) Птица в наши края прилетает 

рано. 

Конкретные существительные обозначают явления, взятые в отдельности и 

потому поддающиеся счѐту. Эти существительные изменяются по числам и легко 

сочетаются с количественными числительными: дом – дома – два дома; сестра – 

сестры – три сестры. 

Некоторые из них имеют форму только одного числа: часы – только мн.ч., пальто 

– только ед.ч., сани – только мн.ч. 

Отвлечѐнные (абстрактные) имена существительные обозначают отвлечѐнные 

понятия и в этом отношении резко противопоставляются конкретные существитель-

ным. К отвлечѐнным существительным относятся существительные, обозначающие 

явления природы (заморозки, оттепель), научные термины (историзм, марксизм), от-

дельные абстрактные понятия (свобода, болезнь), отдельные качества – свойства (сме-
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лость, высота), эмоции (радость, горе), действий, состояний (усталость, игра, стир-

ка). Характерными морфологическими признаками этих существительных является: 

1. Отсутствие у них форм мн.ч.; 
2. Они не поддаются счѐту; 

3. Не сочетаются с количественными числительными; 
4. Наличие у них особых суффиксов: -ость (смелость), -еств (мужество), -от 

(быстрота), -изн (белизна), -к (укладка), -ени (стремление), - ани (тикание). 

В отдельных случаях при определѐнной конкретизации отвлечѐнных понятий, 

обозначающие их существительные могут употребляться в значении множественного 

числа (красоты природы, первые радости), качества, свойства (смелость, высота), 

эмоции (радость, горе), действий, состояний (усталость, игра, стирка). 

Характерные морфологические признаки этих существительных: 

1. Отсутствие у них форм мн. ч.; 
2. Они не поддаются счѐту; 
3. Не сочетаются с количественными числительными; 
4. Наличие у них особых суффиксов: -ости/-есть, -от-, -изн-, -к-, -ениj-, -ани. 

Это слова с производной основой: быт, горе, грусть, тоска, хандра, лень, месть, 

блеск, суть. 

Большинство отвлечѐнных существительных имеют производную основу. Им 

характерны суффиксы –ость, -ниj-e, -к, -ств, -изн, -изм, -ациj: специализация, 

радость, доставка, дороговизна. 

Эти существительные не изменяются по числам и не сочетаются с коли-

чественными числительными. Большинство имеют форму только ед.ч. 

Некоторые сочетаются с неопределѐнно-количественными словами: много, мало, 

столько, сколько (много любви, столько радости): 1) Любовь твою забыть, так голосом 

забыть. 2) Боль врача ищет. 3) Бедность учит, а счастье портит. 4) Голь нужду знает.     

5) Добро не умрѐт, а зло пропадѐт. 6) Нет худа без добра. 7) В зле жить – по миру 

ходить. 8) Змея кусает не для сытости, а ради лихости. 9) Милость и на суде хвалится. 

10) Счастье плачет, а богатство скачет. 

Вещественные существительные – это слова, представляющие собой однород-

ную по составу вещества, которые поддаются измерению (1, т.1, §475 – 476, с. 473). 

Это: 

1. названия полезных ископаемых: нефть, газ, золото, торф, уголь; 

2. названия химических элементов: вода, кислород, водород; 

3. названия растений: айва, горох, рис, мох; 

4. названий продуктов питания: хлеб, сметана, мука, молоко, сливки, говядина; 

5. названия лекарств: аспирин, анальгин; 

6. названия материалов: глина, солома, цемент, фарфор; 

7. названия отходов: опилки, пена. 

Морфологическим признаком этих существительных является: 

1. отсутствие форм мн.ч. (исключение составляют случаи, когда они обозначают 
виды или сорта вещества: растительные масла, высокосортные стали, кавказские вина: 

масло ≠ масла (технические), грязь ≠ грязи (лечебные); а также такие существительные, 

которые имеют форму только мн.ч.: духи, сливки, чернила. 

2. Неспособность сочетаться с количественными числительными. 
Поддаваясь измерению они легко сочетаются со словами, обозначающими меру 

(литр молока, килограмм муки). В Р.п. ед.ч. они имеют вариант флексии –у(-ю), когда 

обозначают часть целого: стакан молока, кусочек сахару. 

Эта группа объединяет существительные, обозначающие отдельные предметы, 

выделенные из совокупности однородных. Они образуются от собирательных или 
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вещественных существительных при помощи специфических суффиксов со значением 

единичности –ина, инки, -ин (жемчуг – жемчужинки, солома – соломинка, крестьянин 

– крестьянин). 

Морфологическим признаком этих существительных является: 

1. Употребление только в форме ед.ч. 
2. Не сочетание с количественными числительными. 
3. Сочетание с неопределѐнно-количественными и двойными числительными 

(мало белья, одна треть студенчества). 

4. Суффиксы: -еств (казачество, учительство), -ур (профессура), -ат (пролета-

риат), -щин (военщина), -ет (генералитет), -ник, -няк (молодняк, кустарник), -от (пе-

хота), -аж (метраж), -ьѐ (бельѐ). 

По своему значению к собирательным существительным приближаются слова 

типа полк, рота, стая, группа, отряд. Некоторые лингвисты даже включают их в 

состав собирательных существительных. Однако эти существительные отличаются от 

собирательных своими морфологическими признаками: 

1. Они имеют формы обоих чисел и ед.ч. и мн.ч.: полк – полки, отряд – отряды, 

стая – стаи, группа – группы; 

2. Легко сочетаются с количественными числительными: 1 отряд – 2 отряда; 

То такие существительные называются существительными с собирательным 

значением. 

Среди нарицательных выделяются собирательные существительные, которые 

обозначают совокупное множество однородных предметов как одно неделимое целое. 

Они имеют характерные суффиксы со значением собирательности: -сть, -есть, -ур 

(агентура), -ат, -ит, -еж (молодѐжь), -от (пехота), -н, -щин (военщина), -j- (воронье), 

-в (листва), -ар (мошкара), -ство (учительство). 

Некоторые существительные ж.р. не имеют суффиксы собирательности: встать, 

дичь, зелень, знать, залежь, нечисть, посуда, мелочь, падать, рухлядь. 

Собирательные существительные употребляются в форме только одного числа и 

не сочетаются с количественными числительными. Могут сочетаться с неопределѐнно-

количественными словами (мало, много), иногда с дробными числительными (две 

трети населения, мало посуды, много родни): 1) На помойную яму не напасѐшься 

хламу. 2) Грязь не сало; потѐр оно и отстало. 3) Змея умирает, а зелье хватает. 4) На 

овца и зверь бежит. 5) Повторенье – мать ученье. 6) Идти в науку – терпеть муку.          

7) Зверя травят не собаками, выездами. 8) На ловца и зверь бежит. 9)Что мир учи, то 

людей мучит. 10) Убогова убить – добычи не добыть. 
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R.H.Mehtiyeva 

Rus xalqının atalar sözlərində isimlərin fəaliyyəti 

Xülasə 

 

Məqalə B.P.Kirdanın redaktəsi ilə V.Ġ.Dalın ―Rus xalqının atalar sözləri‖ toplusundan 

götürülmüĢ isimlərin fəaliyyətinə həsr edilmiĢdir. 

Tədqiqatın mövzusu linqvistik ədəbiyyatda öz əksini tapmamıĢdır. Ġsimlərin semantik, morfoloji 

və sintaktik funksiyaları baxımından sistemli tədqiqi aparılmıĢdır. Ġsimlərin bütün leksik və qrammatik 

kateqoriyaları nəzərə alınır: konkret və mücərrəd, xüsusi, maddi, ümumiləĢdirilmiĢ, əhəmiyyətli. 

Atalar sözləri kateqoriyaların hər birinə, onların qrammatik xüsusiyyətlərinə görə verilir: onları 

saymaq və ya saymaq olmaz, bir və ya bir çox formalara malikdir və ya malik deyildir, kəmiyyət 

isimləri ilə birləĢir və ya birləĢmir. Onlarda xüsusi Ģəkilçilərin olması xüsusilə seçilir. 

 

R.H.Mehtiyeva 

The functioning of nouns in the proverbs of the Russian people 

Summary 

 

The article is devoted to the functioning of nouns taken from the collection of V.I.Dal that was 

edited by B.P.Kirdan "Proverbs of the Russian people". 

The subject of the study has not found its reflection in the linguistic literature. A systematic 

study of nouns from the point of view of their semantic, morphological and syntactic functions has 

been carried out. All lexical and grammatical categories of nouns are considered: concrete and 

abstract, proper, material, collective, common nouns. Proverbs are given for each of the categories, 

their grammatical properties: they can or cannot be counted, they have or do not have singular or 

plural forms, they are combined or not combined with quantitative nouns. The presence of special 

suffixes in them is especially distinguished. 
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