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Аннотация: 

Данное исследование посвящено наблюдению за развитием в лексическом 

составе современного русского языка лексико-семантических разрядов 

существительных pluralia tantum и существительных, преимущественно 

употребляющихся в форме множественного числа. В качестве материала 

исследования используется книга «Словарь новых слов».  

В ходе анализа было установлено, что процесс появления слов pluralia tantum 

и существительных, употребляющихся преимущественно в форме мн. числа,  можно 

считать активным и непрерывным, что, с одной стороны, характеризует категорию 

множественного числа в строе имен существительных как сильную, 

многознаменательную категорию, а с другой стороны, еще раз убеждает нас в 

неразрывной, взаимообусловленной связи развития языка и общества. Политические, 

экономические преобразования в России, произошедшие в последние десятилетия, 

расширение связей во всех сферах деятельности с другими странами мира получили 

отражение в лексическом составе данных единиц, в их семантике и образовании. 
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6. Пути и способы образования существительных pluralia tantum и 

существительных, употребляющихся преимущественно в форме 

множественного числа, в современном русском языке, 

7. Выводы. 

 

1. Задачи исследования 

 

Основная задача нашей работы заключается в том, чтобы 

выяснить, пополняются ли лексико-семантические разряды 

существительных pluralia tantum и существительных, преимущественно 

употребляющихся в форме множественного числа новыми лексемами. 

Если да, то к какому лексико-семантическому разряду относятся эти 

существительные, какими путями, способами образуются. Анализ 

осуществляется на материале книги «Словарь новых слов русского 

языка». 

 

2. О природе и структуре грамматической категории числа в 

русском языке 

 

Вначале представляется необходимым обратиться к природе 

грамматической категории числа. 

Категория числа, наряду с категориями рода и падежа, относится к 

числу основных категорий имени существительного, формирующих у 

него категориальное значение предметности.  

Число - грамматическая категория, выражающая количественные 

характеристики предметов мысли [Языкознание. Большой 

энциклопедический словарь 1998: 583]. Форма числа существительного, 

в отличие от формы числа прилагательного, указывающей лишь на 

синтаксическую связь прилагательных с именами существительными в 

процессе речи, выражает внутренние оттенки значений 

единичности/неединичности, отражаемых лексемами явлений реальной 

действительности. В связи с этим некоторые лингвисты понимают 

категорию числа как классифицирующую, то есть рассматривают 

существительные в форме единственного и множественного числа не как 

словоформы одной лексемы, а как разные лексемы. Это представление 

отражено в русской лингвистической традиции в трудах таких 

выдающихся лингвистов как Ф.Ф. Фортунатов, В.Н. Сидоров, П.С. 

Кузнецов. 



AL-USTATH                                                                                                                                                                                                                                                             No 215     -   2015 AD, 1437AH  

 

161 
 

Другие ученые категорию числа рассматривают как 

словоизменительную грамматическую категорию, так как, по их мнению, 

количественная противопоставленность лексем – недостаточный фактор 

для того, чтобы их считать разными словами. Этой точки зрения 

придерживаются А.А. Шахматов, В.В. Виноградов и мн. др. Это 

представление отражено в академической Русской грамматике-80, в 

большинстве ныне действующих вузовских учебников по современному 

русскому языку. 

Грамматическая категория всегда предполагает систему 

противопоставленных друг другу рядов грамматических форм с 

однородным значением. При этом грамматические значения, 

противопоставленные в рамках грамматической категории, получают 

регулярные, стандартные способы выражения, формальные показатели, 

формативы, форматоры. 

П.В. Чесноков, определяя грамматическую категорию, пишет 

следующее: «Общая идея, пронизывающая все однотипные 

грамматические значения, в единстве со всем рядом морфологических 

форм, воссоздающих ее всякий раз совместно с одним из конкретных 

грамматических значений и образующих так называемую 

морфологическую парадигму, составляет грамматическую категорию» 

[Чесноков 1992: 73]. 

Значение «количество (единичность/неединичность) предметов» 

охватывает подавляющее большинство русских существительных. 

Наличие словоформы, указывающей на единичный предмет, 

предопределяет существование словоформы, указывающей на 

множество таких же предметов.  

При этом существуют различные средства выражения отношения 

единичности – множественности: 

1) окончание; 

2) окончание и суффикс;  

3) супплетивизм основ; 

4) синтаксически – за счет формы числа согласующегося 

слова. 

Однако очевидно, что некоторая часть существительных лишена 

противопоставления форм единственного и множественного числа. Это 

существительные pluralia tantum (существительные, которые имеют 

только форму множественного числа) и существительные singularia 

tantum (существительные, которые имеют только форму единственного 

числа). Встречаются также лексемы, у которых формы единственного и 
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множественного числа по значению не совпадают (вода, снег, песок, 

масло, красота, посев, посадка, копченость).  

В связи с этим относительно категории числа в лингвистике 

существует третья точка зрения. Она состоит в том, что число признается 

категорией смешанного типа: в сфере конкретной лексики 

существительные изменяются по числам, а в остальных случаях 

распределяются по числам [Камынина 1999: 54].  

 

3. Вопрос о характере и месте существительных pluralia tantum и 

существительных, употребляющихся преимущественно в форме 

множественного числа 

Одной из особенностей русского языка в сопоставлении со 

многими другими языками является наличие в нем существительных 

pluralia tantum. 

При этом объем данного понятия в лингвистике обозначен не 

всегда одинаково. В академической Русской грамматике-80, в 

большинстве ныне действующих вузовских учебников и пособий по 

современному русскому языку  (см.: [Диброва 2001: 53], [Розенталь 1995: 

233], [Шанский 1987: 107] и др.) определение существительных pluralia 

tantum ограничивается лексемами, имеющими только форму 

множественного числа. 

В.В. Виноградов к этой группе слов относит и существительные, 

употребляющиеся преимущественно в форме множественного числа 

[Виноградов 1974: 138]. 

Существительные pluralia tantum, имеющие только форму мн. числа, 

как и существительные singularia tantum, выразить представление о 

количестве предметов при помощи морфемы не могут. 

Невозможность образования соотносительных числовых форм, по 

словам П.А. Леканта, связана с особенностями лексической семантики 

этих существительных, то есть принадлежности имени к одному из 

разрядов существительных (отвлеченных, вещественных, собирательных 

или собственных) [Лекант 1982: 181]. 

Характеризуя семантику этой группы слов, И.Г. Милославский 

отмечает отсутствие в них идеи счета в силу того, что они называют те 

явления действительности, которым количественная характеристика не 

свойственна. Это следующие лексико-семантические группы: 

1) названия веществ, материалов: сливки, дрова, духи; 2) 

существительные со значением собирательности, некой нерасчлененной 

совокупности: джунгли, финансы, деньги; 3) существительные, имеющие 
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значение действия или состояния: хлопоты; 4) названия игр: с, казаки-

разбойники, прятки,  регби, 5) собственные наименования: Черемушки, 

Сочи [Белошапкова 1989: 412]. 

Эти же лексико-семантические группы образуют и 

существительные singularia tantum (ср.: молоко, тѐс, студенчество, 

паника, преферанс, футбол, Бирюлѐво, Таллин).  

С другой стороны, в русском языке немало существительных без 

соотносительной формы единственного числа, которые обозначают 

предметы не чуждые идее счета, однако они не выражают эту идею 

формально (сани, брюки, ворота, ножницы). В.В. Виноградов отмечает, 

что в этих случаях в формах множественного числа распознается 

значение парности как след утраченного двойственного числа (ср.: очи, 

уши, плечи) [Виноградов 1974: 138]. 

Существительные pluralia tantum не имеют показателей категории 

рода и склоняются в формах множественного числа.  

Отсутствие формы ед. ч. и категории рода, по словам Л.Д. 

Чесноковой, не дает возможности определить тип склонения этих 

существительных. В род. п., мн. ч. они имеют нулевое окончание 

(ворота — вopom , ножницы — ножниц, сливки — сливок), либо 

окончания \-ов\, \-ев\ (духи — дух\-ов\ щипцы — щипц\-ов\, помои — 

помо\-ев\), т. е. окончания мн. ч. этих слов не имеют специфических 

признаков, не отличаются от окончаний мн.ч. имен существительных, 

относящихся в ед. ч. к определенному типу субстантивного склонения 

[Чеснокова 2001: 50]. 

 

 

4. Лексико-семантическая классификация существительных pluralia 

tantum В.В. Виноградова 

По соотношению с явлениями действительности, обозначенными 

существительными pluralia tantum, В.В. Виноградов выделяет 

следующие лексико-семантические разряды:
1
 

1. Слова, которыми обозначаются парные предметы. Значение 

парности ощущается в таких pluralia tantum, как штаны, брюки, вожжи, 

очки, погоны, коньки и некоторые другие. 

2. Слова, которыми обозначаются составные предметы (части тела, 

принадлежности одежды, орудия, приборы и т. п.). Например: легкие, 

                                                           
1 Выделяя лексико-семантические разряды существительных, В.В. Виноградов учитывает и их 
продуктивность/непродуктивность. 
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жабры, икры, молоки, кудри, усы, помочи, подтяжки, шаровары (ср.: 

штаны, брюки), панталоны, рейтузы, подштанники, кальсоны, онучи, 

боты, коты, подметки, бусы, сани, дрожки, дровни, розвальни, салазки, 

пошевни, передки (в повозке), весы, часы, счеты, плоскогубцы, пяльцы, 

раструбы, уста, уздцы, стропила, складни, лыжи, ходули, вилы, 

ножницы, клещи, тиски, щипцы, ясли (ср. первоначальное значение), 

грабли, гусли, кандалы, оковы, квасцы, узы, вериги, козлы, латы, ножны, 

шпоры, судки, литавры, четки, нары, палаты, носилки, путы, ширмы, 

шоры, подмостки; ср.: леса (при постройке здания), хоромы, перила, 

ворота, сени, хоры, двойни, тройни, устар. клавикорды. Ср.: письмена, 

руны и др.; ср. обозначения мастей карт: пики, трефы, вини, бубны. Этот 

разряд pluralia tantum продуктивен. 

3. Слова, обозначающие массу, вещество, материал в его 

совокупности: сливки, дрожжи, чернила, румяна, слюни (ср. слюна), 

дрова, харчи (ср. на хлебах), щи, помои, овощи, клецки, сласти, брызги30 

и т. п.; ср.: потроха, пенки, жмыхи, бели; ср. отвлеченные понятия: 

дрязги, зады (твердить зады), враки и т. п. Ср. также: лохмотья, отрепья, 

пожитки, космы, прост.-областн. патлы, охлопья и т. п. Этот разряд 

также пополняется новыми формами или заимствуемыми словами. 

4. Сюда же примыкают слова, обозначающие совокупность 

денежных сумм, сборов, взысканий: деньги, поборы, материальные 

средства, финансы, прогоны; ср.: подати, доходы, ресурсы, бумаги 

(ценные бумаги) и т. д. 

5. Слова, обозначающие отбросы или остатки какого-нибудь 

вещества в результате какого-нибудь процесса. Например: высевки, 

выжимки, выгребки, выморозки, вытопки, вычески; очески, отруби, 

опилки, объедки, опивки; отбросы, отрезки, отжимки и т. п. Ср.: 

последки, поскребки, подонки и др. Этот разряд pluralia tantum 

продуктивен. 

6. Слова, обозначающие какую-нибудь местность, место (нередко 

метонимически при посредстве имени, названия находящегося там или 

соседящего предмета): запятки; ср.: в головах, в головы (ср. у Лескова: 

"Придвинул к головам постели"); жить на задах, пройти задами и т. п. 

Этот тип слов, по-видимому, продуктивен лишь в кругу названий сел и 

деревень (Бронницы, Сельцы, Боровичи и т. п.). 

7. Слова, обозначающие какой-нибудь промежуток времени: 

сумерки, сутки, каникулы, будни и др. 

8. Слова, обозначающие сложный процесс, сложное действие, 

состояние, которое складывается из повторяющихся или вообще многих 



AL-USTATH                                                                                                                                                                                                                                                             No 215     -   2015 AD, 1437AH  

 

165 
 

актов, движений, например: роды, посиделки, перекоры, проводы, 

хлопоты, побои, шашни, поиски и т. п.; ср.: скачки, бега; ср. заморозки; 

ср. на заработках; ср. строить куры; ср.: бежать вперегонки, взапуски и т. 

д. 

9. Отдельную группу образуют названия игр: прятки, жмурки, 

горелки, устар. гулючки, пятнашки, снежки, бирюльки, шашки, 

шахматы, бабки, городки, кегли и т. п. Ср.: карты, кости и т. п.; ср. 

также: играть в кошки-мышки, в казаки-разбойники, в свои соседи, в 

дурачки, в Акулины и т. п. 

10. Немногочисленна группа слов, обозначающих события, 

праздники или — с суффиксом -ин(ы) — торжества и обрядовые 

действия, связанные с рождением, наречением имени и свадьбой: 

именины, крестины, родины, смотрины, октябрины. Ср. также: поминки, 

похороны. 

11. Единичны слова, обозначающие состояние: ходить в потемках, 

ср. впотьмах; быть в силах; нелады; жить в ладах со всеми; быть на 

побегушках. Ср. у Салтыкова-Щедрина: "на расстанях" ("Развеселое 

житье"). Ср. быть в нетях. Как видно, все слова этой группы перешли 

или переходят в наречия (кроме нелады). 

12. Единичны слова, обозначающие эмоции, переживание, 

настроение, ощущение (в просторечии): завидки берут; на радостях и др. 

Ср. у Сухово-Кобылина в "Свадьбе Кречинского": "курит так, что страхи 

берут". Это значение сохранилось лишь в немногих устойчивых 

сочетаниях слов [Виноградов 1974: 138 - 140]. 

 

5. Лексико-семантические разряды новых существительных pluralia 

tantum и существительных, употребляющихся преимущественно в 

форме множественного числа (на основе «Словаря новых слов 

русского языка») 

 

Наблюдения над нашим новым материалом подтверждают 

замечания В.В. Виноградова о продуктивности/непродуктивности 

лексико-семантических разрядов существительных pluralia tantum. 

Так, значительно пополнен разряд существительных, 

обозначающих составные предметы. Ср.: бананы ‘брюки, имеющие 

мягкие складки у талии и суживающиеся книзу’, адидасы ‘кроссовки 

фирмы «Adidas»’, слаксы ‘брюки свободного покроя из плотной 

хлопчатобумажной ткани’, вельветы ‘туфли с верхом из вельвета’, 

бигуди ‘приспособления для накручивания волос при завивке или 
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укладке, имеющие цилиндрическую форму и изготовляемые из дерева, 

металла, пластмассы или резины’, Бебехи ‘вещи домашнего и личного 

обихода, барахло’, джинсы ‘узкие брюки из джинсовой ткани’, 

колготки ‘женское или детское белье, состоящее из трусиков и чулок, 

связанных как единое целое’, джинсики ‘уменьш.-ласк. к джинсы’, 

лакировки ‘лакированные туфли (обычно женские)’ и др. 

Продуктивным оказался лексико-семантический разряд 

существительных, обозначающих совокупность денежных сумм, сборов, 

взысканий. Ср.: наличные ‘наличные деньги’, наркорубли ‘деньги (в 

рублях), полученные преступным путем: в результате продажи 

наркотиков’, нефтедоллары ‘валюта в долларах, получаемая за за 

экспортируемую сырую нефть’, башли  ‘жарг. Деньги’, квазиденьги 

‘условные платежные средства для внутреннего пользования, 

заменяющие наличные деньги (обычно при из дефиците)’, мавродики 

‘ценные бумаги акционерного общества МММ’, колесные ‘деньги, 

получаемые в учреждении, на предприятии за временную работу в 

каком-либо отдаленном районе’. 

Слова, обозначающие какой-нибудь сложный процесс, сложное 

действие, состояние, которое складывается из повторяющихся или 

вообще многих актов, движений. Ср.:  авторалли ‘то же, что автогонки’, 

слушания ‘разбирательство в высших представительных или судебных 

государственных институтах по какому-либо вопросу, делу с 

обсуждением заключений экспертов, свидетельств заинтересованных 

сторон’, теледебаты ‘транслируемый по телевидению свободный обмен 

мнениями по программным экономическим, политическим и 

социальным вопросам между кандидатами на какой-л. пост’, таски 

‘один из раундов автомобильных гонок с определенным специальным 

заданием’,. биоритмы ‘циклические колебания интенсивности и 

характера биологических процессов и явлений в живых организмах 

(обычно как показатель нормальной жизнедеятельности, здоровья или 

отклонений)’, биотоки ‘электромагнитные колебания, возникающие в 

клетках и тканях живых организмов’, авиахимработы ‘то же, что 

авиационно-химические работы’, автогонки ‘спортивные гонки на 

автомобилях; авторалли’ и др. 

Сюда же можно отнести название игры догоняшки ‘детская игра, 

по правилам которой нужно догнать убегающего и коснуться его рукой’. 

Слова, обозначающие совокупности чего-нибудь как множества. 

Ср.: вкусности ‘о вкусных (обычно не повседневных) кушаньях’, 

ларинги ‘то же, что ларингофоны (в проф. речи)’, интерметаллиды 
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‘химические соединения металлов между собой’, лорорганы ‘органы 

(ухо, горло, нос), изучением которых занимается оториноларингология’, 

ценности ‘особо важные для жизни человека и человечества явления, 

факты общественного устройства, культуры и т.п., обычно различные с 

точки зрения разных наций, народов, социальных слоев, возрастных 

групп и т.п.’, биоресурсы ‘запасы необходимых для человека растений и 

животных’, неликвиды ‘1.трудно реализуемые изделия или материально-

технические запасы, 2. не пользующийся спросом, плохо раскупаемый 

товар’, кинофотодокументы  ‘кино или фотопленки, представляющие 

собой документальную ценность, имеющие характер документов’, 

автозапчасти ‘запасные части для автомобилей’ и др. 

Встречаются слова, обозначающие отбросы или остатки какого-

нибудь вещества в результате какого-нибудь процесса: зерноотходы –

ов, мн. ‘побочные продукты очистки зерна’. 

 

Среди существительных pluralia tantum, получивших описание в 

книге «Словарь новых слов», выделяются лексико-грамматические 

группы, не отмеченные В.В. Виноградовым. 

Ср.: 

Обозначения групп лиц, объединенных теми или иными 

интересами, убеждениями: ненаши ‘те, кто противостоит какой-либо 

общественной группировке по политическим, экономическим и т.п. 

взглядам’, массы ‘в советск. время: о многочисленном по составу 

социальном слое, выделяющемся своими характерными чертами’, 

автомотолюбители ‘непрофессиональные водители автомобиля или 

мотоцикла, мотороллера, имеющие удостоверение на право их 

вождения’, автомототуристы ‘туристы, использующие автомобиль 

или мотоцикл’ и др. 

Название растений: жарки ‘травянистое растение сем. лютиковых 

с ярким оранжевым цветом, произрастающее в Сибири’. 

Название марки автомобиля: Жигули ‘легковой малометражный 

автомобиль марки «жигули»’. 

В книге «Словарь новых слов» широко представлены также 

существительные преимущественно употребляющиеся во мн.ч. 

(потенциальные pluralia tantum), но имеющие также формы ед.ч. 

Среди этих существительных выделяются следующие лексико-

семантические группы: 
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Названия народов и жителей стран: афро-американцы, -ев, мн. (ед. 

афро-американец, -нца, м.), африканеры, -ов, мн. (ед. африканер, -а, 

м., африканерка, и, род.мн. рок, ж.), ангольцы, -ев, мн. (ед. анголец, -

льца, м.), вольтийцы, -ев, мн. (ед. вольтиец, -ийца м.; вольтийка, и, 

мн. вольтийки, иек, ж.) венесуэльцы, -ев, мн. (ед. венесуэлец, -льца, м.; 

венесуэлка, и, род.мн. лок, ж.), кхемеры, (кхемер, -а, м), ланкийцы (ед. 

ланкиец, ийца, м), лаосцы, -ев, мн. (ед. лаосец, -сца, м.), киприоты, -ов, 

мн. (ед. киприот, -а, м., киприотка, -и, ж.), бангладешцы, -ев, мн. (ед. 

бангладешец, -шца, м.), кенийцы, -ев, мн. (ед. кениец, ийца, м.; 

кенийка, ийки, род. мн. -иек, ж.), йеменцы, -ев, мн. (ед. йеменец, -нца, 

м.; йеменка, и, ж.), иракцы, -ев, мн. (ед. иракец. кца, м.), замбийцы, -

ев, мн. (ед. замбиец, ийца, м.), заирцы, -ев, мн. (ед. заирец, -рца, м.), 

гамбийцы, -ев, мн. (ед. гамбиец, ийца, м.), ганцы, -ев, мн. (ед. ганец, -

нца, м.; ганка, и, род. мн. –нок, ж.)., 

 

Обозначения групп лиц, объединенных теми или иными 

интересами, убеждениями:  дозорные, -ых, мн. (ед дозорный, ого, м.) ‘о 

членах группы народного контроля, о народных контролерах’, душманы, 

-ов, мн. (ед. душман, -а, м.) ‘Афганцы, с оружием в руках борющиеся 

против народной власти в Афганистане’, зеленые, -ых, мн. (ед. зеленый) 

‘общественная организация в странах западной Европы, выступающая за 

сохранение окружающей среды и против военной угрозы’, коричневые, -

ых, мн.(ед. коричневый) ‘о фашистах, неофашистах’, иеговисты, -ов. 

мн. (ед. иеговист, -а, м) ‘религиозная секта’ и др. 

 

Cуществительные, обозначающие парные предметы: ласты, -ов, 

мн. (ед. ласт, а, м) ‘приспособления для плавания в виде широких 

резиновых лап с перепонками, надеваемое на ноги’, кеды, кедов и кед, 

мн. (ед. кед, а, м. и кеда, -ы, ж.) ‘брезентовые спортивные туфли на 

шнурках с ребристой резиновой подошвой’, вьетнамки, -мок, мн. (ед. 

вьетнамка, -и, ж.) ‘легкая обувь в виде подошвы с ремешком между 

первым и вторым пальцем’, верхонки, -нок, мн. (ед. верхонка, и. ж) 

‘рукавицы, надеваемые поверх варежек, обычно кожаные или 

брезентовые’ и др. 

 

Обозначения совокупности денежных сумм: евродоллары, -ов, мн. 

(ед. евродоллар, -а, м.) доллары США, находящиеся в распоряжении 
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европейских валютных учреждений и частных лиц; баксы, -ов, мн. (ед. 

бакс, а, м) ‘американские доллары’. 

 

Названия тех или иных веществ, групп вирусов, химических 

препаратов: канцерогены, -ов, мн. (ед. канцероген, а, м.). ‘вещества, 

факторы, способствующие образованию злокачественной опухоли’, 

иониты, -ов, мн. (ед. ионит, а, м) ‘вещества, способные производить 

обмен ионами, влиять на обмен ионов; ионообменники’, адроны, -ов, мн. 

(ед. адрон, а, м) ‘общее наименование элементарных частиц, 

участвующих в так называемом сильном взаимодействии’, 

барбитураты, -ов, мн. (ед. барбитурат, -а, м.) ‘группа лекарственных 

веществ, обладающих снотворным, противосудорожным и 

наркотическим действием’, аденовирусы, -ов, мн. (ед. аденовирус, а, м) 

‘группа вирусов, вызывающих ряд заболеваний человека’, арбовирусы, -

ов, мн. (ед. арбовирус, а, м.) ‘группа вирусов, переносимых 

членистоногими (клещами, комарами) и вызывающих заболевания 

людей и животных’, дефолианты, -ов, мн. (ед. дефолиант, -а, м.) 

‘химические препараты для удаления листьев с растений’, 

высокополимеры, -ов, мн. (ед. высокополимер, -а, м) ‘полимеры 

высокого молекулярного веса’, десиканты, -ов. мн. (ед. десикант, -а, м) 

‘химические препараты для высушивания стеблей и листьев растений в 

целях облегчения уборки урожая’, детергенты, -ов, мн. (ед. детергент, 

-а, м.) ‘синтетические моющие средства’ и др. 

 

Названия комплексных предметов: киноматериалы, -ов, мн. и 

киноматериал, -а, м. ‘собранные кинофильмы или их фрагменты, 

используемые как документальный материал’, евроракеты, -ет, мн. (ед. 

евроракета, -ы, ж) ‘американские ракеты средней дальности, несущие 

ядерный заряд и размещенные на территории некоторых европейских 

государств, входящих в НАТО’, граблины, -ин, мн. (ед. граблина, -ы, 

ж.) ‘приспособление в виде гребней, устанавливаемое на мотовиле 

зернового комбайна или жатки для полеглых стеблей и подвода их к 

ножу’ и др. 

Выделяются единичные случаи существительных, обозначающих 

сложные действия. Ср.: взаиморасчеты, -ов, мн. (ед. взаиморасчет, -а, 

м.) ‘взаимные, обоюдные расчеты’. 

6. Пути и способы образования групп существительных pluralia 

tantum и существительных, употребляющихся преимущественно в 

форме множественного числа, в современном русском языке 
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Способ словообразования – одно из центральных понятий 

словообразования. Оно может быть рассмотрено как в плане диахронии, 

так и в плане синхронии. В плане диахронии под способом 

словообразования понимается конкретный прием создания (пути, 

история появления) производных слов. С синхронической точки зрения 

это понятие «используется для ответа на вопрос, с помощью какого 

средства (или каких средств) выражает деривационное 

(словообразовательное) значение производного слова» [Земская 1973: 

169]. 

Первая последовательно научная классификации способов 

словообразования в русском языке разработана В.В. Виноградовым 

(1951). В.В. Виноградов выделил морфологический способ 

словообразования, противопоставленный неморфологическим способам: 

лексико-семантическому, лексико-синтаксическому и морфолого-

синтаксическому. 

Морфологический способ, центральный способ русского 

словообразования, - это «образование новых слов с помощью аффиксов» 

[Виноградов 1975: 156] (префиксов, суффиксов и др.). К нему в 

классификации В.В. Виноградова примыкает фонетико-

морфологический способ – такой прием создания слов, при котором их 

образование происходит без присоединения материально выраженных 

словообразовательных аффиксов, но сопровождается фонетическими 

изменениями: чередованием или перемещением ударения: глухой 

→глушь, тихий →тишь. 

Неморфологические способы не используют аффиксальных 

словообразовательных средств. 

Лексико-семантический неморфологический способ – это 

образование нового слова в результате изменения значения уже 

существующей в языке лексической единицы, «формирование омонимов 

путем распада одного слова на два» [Виноградов 1975: 158]: кулак 

(‘зажиточный крестьянин’) ← кулак, успевать (‘хорошо учиться’) 

успевать (ср. успеть). 

Лексико-синтаксический способ неморфологический способ – это 

создание нового слова на базе словосочетания в результате слияния двух 

или более слов: умалишенный (ума лишенный), сумасшедший (с ума 

сшедший), сегодня (сего дня). 

Морфолого-синтаксический способ в классификации В.В. 

Виноградова включает «все факты перехода слов из одной части речи в 
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другую, а также тесно связанные с ними случаи отрыва формы от 

системы форм слова и превращения в самостоятельное слово» 

[Виноградов 1975: 207]: рабочий, провожатый, весной (наречие) ← 

весной (существительное), караул! (междометие) ← караул (сущ.). 

В дальнейшем классификация способов русского 

словообразования, предложенная В.В. Виноградовым, подверглась 

уточнениям и корректировке: так, фонетико-морфологический способ 

стал рассматриваться как разновидность морфологического и получил 

название «безаффиксного» способа; с выделением же нулевых 

словообразовательных аффиксов он стал трактоваться как нулевая 

суффиксация; изменения значений слов (лексико-семантический способ) 

и развитие омонимии в современной науке, как правило, относятся к 

сфере лексикологии. В то же время разработанная В.В. Виноградовым 

классификация способов словообразования последовательно 

учитывается в практике преподавания: именно она лежит в основе 

школьного курса русского языка.  

Однако в современной дериватологии классификация способов, 

разработанная В.В. Виноградовым, учитывается при историческом 

словообразовательном анализе слов. Основной же классификационный 

признак – использование аффиксальных словообразовательных средств 

или их отсутствие и привлечение других средств – отражен и в 

типологии способов словообразования в синхронном аспекте, однако он 

наполняется другим содержанием: для построения типологии способов 

значим не сам факт наличия или отсутствия словообразовательного 

аффикса, участвующего в образовании производного слова, а тип 

форманта (аффиксальный/безаффиксальный), выражающего то или иное 

деривационное значение в современном языке. 

Классификация способов словообразования в плане синхронии строится 

с учетом трех признаков: 1) характера форманта; 2) количества 

формантов; 3) отношение к системе языка. По первому – ведущему – 

классификационному признаку все способы словообразования делятся 

на аффиксальные и безаффиксальные: в первых используются 

аффиксальные форманты разных типов, во вторых – операционные, 

безаффиксальные форманты. По количеству формантов различаются 

простые, или чистые, способы и способы комбинированные: в чистых 

способах используется только одно словообразовательное средство 

(суффиксация, префиксация, постфиксация), в комбинированных – два и 

более (префиксально-суффиксальный способ, префиксально-

постфиксальный способ, префиксально-суффиксально-постфиксальный 
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способ и др.). По отношению к системе языка разграничиваются 

узуальные и окказиональные способы словообразования. Узуальные 

(лат. Usus – обычай, привычка) способы закреплены в системе языка, 

окказиональные (лат. Occasio - случайность) характерны для 

индивидуального или поэтического словотворчества. 

Словообразовательный анализ существительных pluralia tantum и 

существительных, преимущественно употребляющихся в форме 

множественного числа, мы проводим, опираясь на современную 

трактовку понятия «способ образования». Наблюдения над материалом 

позволяют сделать следующие обобщения: 

1. Среди аффиксальных способов наиболее продуктивен 

суффиксальный способ образования. Ср., например, такие лексемы, как 

вкусности, догоняшки, джинсики, вьетнамки, граблины, лакировки, 

бангладешцы, кенийцы и др.  

2. Среди безаффиксальных способов – сложение. В этой группе 

выделяются существительные, образованные путем: 

1) чистого сложения. Ср.: нефтедоллары, наркорубли, 

зерноотходы и др. 

2) с первым неизменяемым связанным компонентом 

интернационального характера. Ср: биотоки, биоресурсы, биоритмы, 

квазиденьги, теледебаты, автогонки, аденовирусы, арбовирусы 

интерметаллиды кинофотодокументы, автомотолюбители, 

автомототуристы и др. «Развитие этого класса слов в современном 

русском языке , пишет Н.А. Николина, свидетельствует о росте в нем 

элементов аналитизма» [Диброва 2001: 508]. 

В некоторых случаях наблюдается одновременное действие двух 

видов безаффиксального способа – сложение и аббревиация. Ср.: 

авиахимработы, автозапчасти и др. 

В результате субстантивации появились лексемы: 

колесные ‘деньги, получаемые в учреждении, на предприятии за 

временную работу в каком-либо отдаленном районе’ (ср. колесный 1. 

Прил. к колесо. ‘предназначенный для колес, для езды на колесах’. 2. 

‘перемещающийся при помощи колес, на колесах’); зеленые 

‘общественная организация в странах западной Европы, выступающая за 

сохранение окружающей среды и против военной угрозы’ (ср. зеленый,       

-ая, -ое ‘имеющий окраску одного из основных цветов спектра –среднего 

между желтым и голубым’); коричневые, ‘о фашистах, неофашистах’(ср. 

коричневый, -ая, -ое ‘темный буро-желтый; цвета корицы или 

жаренного кофе’);  наши ‘о сторонника (обычно русскоязычных) 
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сохранения любой ценой советской власти и единства СССР’ (ср. наш, -

его, м.; наша, -ей, ж.; наше, -его, ср.; мн.наши, -их. мест притяж.). 

Следует отметить случаи использования формы множественного числа 

как способа грамматической дифференциации разных значений слов. 

Так, в результате лексико-семантической деривации появились лексемы: 

бананы ‘брюки, имеющие мягкие складки у талии и суживающиеся 

книзу’ (ср. банан «продолговатый, мучнистый плод’); баки 

‘американские доллары’ (ср. баки ‘коротко подстриженные 

бакенбарды’); кадры ‘отдел какого-л. предприятия, учреждения, 

ведающий составом его работников; отдел кадров’ (ср. кадры : 1. 

‘постоянный состав войсковых частей, не увольняемый в случае 

демобилизации в мирное время’ и 2. ‘основной подготовительный состав 

работников какого-либо предприятия’); ценности ‘особо важные для 

жизни человека и человечества явления, факты общественного 

устройства, культуры и т.п., обычно различные с точки зрения разных 

наций, народов, социальных слоев, возрастных групп и т.п.’ (ср. 

ценность ‘выраженная в деньгах стоимость чего-либо, цена’) и др. Эти 

лексемы условно можно назвать «семантические pluralia tantum». 

Определенное место среди интересующей нас группы слов 

занимают лексемы, появившиеся в результате заимствования и 

переоформления:  

cлаксы, ов, мн. [англ. slacks] ‘брюки свободного покроя из плотной 

хлопчатобумажной ткани’, таски, нескл., мн. [англ. task задача] ‘один из 

раундов автомобильных гонок с определенным специальным заданием’. 

7. Выводы 

Таким образом, процесс появления слов pluralia tantum и 

существительных, употребляющихся преимущественно в форме мн. 

числа,  можно считать активным и непрерывным, что, с одной стороны, 

характеризует категорию множественного числа в строе имен 

существительных как сильную, многознаменательную категорию, а с 

другой стороны, еще раз убеждает нас в неразрывной, 

взаимообусловленной связи развития языка и общества. Политические, 

экономические преобразования в России, произошедшие в последние 

десятилетия, расширение связей во всех сферах деятельности с другими 

странами мира получили отражение в лексическом составе данных 

единиц, в их семантике и образовании. 
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Abstract: 

This study focuses on monitoring the development in the lexical composition of the modern 

Russian language lexical-semantic digits pluraliatantum nouns and nouns, mostly used in 

the plural form. The material of the study used the book "Dictionary of new words." 

During the analysis it was found that the process of appearance of words and pluraliatantum 

nouns, is used mainly in the form of plural. numbers can be considered active and 

continuous, on the one hand, characterizes the category of plural nouns in the structure as a 

strong, mnogoznamenatelnuyu category, on the other hand, once again convinces us of the 

inseparable, mutually connection of language and society. Political and economic reforms 

in Russia, have occurred in recent decades, the expansion of ties in all areas with other 

countries of the world are reflected in the lexical composition of these units, their semantics 

and education. 
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 أسماء البلوراليا تانتوم في صيغة الجمع في اللغة الروسية الحديثة
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 الملخص:

في هذا البحث يتم التركيز في رصد التطور في تكوين المفردات في المغة الروسية الحديثة وذلك للأسماء       
تستخدم في الغالب في صيغة الجمع )بموراليا تانتوم( ويتم استخدام المواد المعجمية والدلالة والأسماء الحديثة، التي 

)قاموس الكممات الجديدة(. ومن خلال التحميل تبين أنَّ عممية ظهور الكممات والاسماء )بموراليا البحثية من كتاب 
تانتوم(، تستخدم اساسا في حالة الجمع ، ويمكن اعتبارها اسماء نشطة واستمرارية حيث من جهة تتميز صيغ الجمع من 

ل بعضها ببعض بين المغة والمجتمع. وعندما حدثت فئة بنيوية قوية ومن ناحية اخرى نصل لقناعة عمى الترابط والاتصا
الاصلاحات السياسة والاقتصادية في روسيا في العقود الاخيرة ، انعكس ذلك عمى توسيع العلاقات في جميع المجالات 

                                    مع دول أخرى من العالم في تكوين المفردات من هذه الوحدات في دلالاتها والتعميم.


