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ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО СО 

ЗНАЧЕНИЕМ РОДО-ВИДОВОЙ ОТНЕСЕННОСТИ  

 

При описании парадигмы категории числа имени существительного 

неоднократно подчеркивалось, что форма сингулятива представляется 

немаркированным членом оппозиции форм числа и в силу этого  обладает, 

кроме парадигматического значения единичности, рядом частных значений, 

одним из которых является значение родо-видовой отнесенности. Для его 

реализации необходимо иметь в самом тексте описание каких-либо 

характерных особенностей данного объекта, например: "Сага - 

древнеисландское прозаическое повествование"/БСЭ, т.22, с.486/. 

Минимальным контекстом для выделения этого значения служит обычно 

языковой отрезок не менее предложения. Единственное число является 

выразителем определенного рода или вида одушевленных или неодушевленных 

предметов: "Врач - лицо с законченным высшим медицинским образованием 

или высшим ветеринарным образованием" /БСЭ, т.5, с.422/; "Определение - 

второстепенный член предложения, обозначающий признак предмета" /Е.С. 

Скобликова/. 

Подобное употребление форм единственного числа возникает также при 

сравнении различного рода предметов в каком-нибудь отношении: "Конь 

быстрее осла"; "Тополь выше жасмина" и т.д. 

Следует также отметить, что этот оттенок значения обусловлен особой 

структурой предложения тождества, характеризующегося общностью 

категорий временности-вневременности, индивидности-общности и др. Причем 

существительные со значением родового или видового понятий могут быть 

представлены не только формой сингулятива, но и плюратива, 

взаимозаменяемость которых, основанная  на синонимии, вполне возможна, ср.: 

"Роза - род растений семейства розоцветных" /ВСЭ, т.22, с.173/ - "Розы - род 

растений семейства розоцветных". 

Единственное число с оттенком родо-видового значения указывает на 

предельные единицы, не поддающиеся дальнейшему членению. Однако в 

сочетании с прилагательными они указывают на выделение видовых понятий 

из родовых: "горицвет обычный", "грецкий орех", "дикий голубь"; "мышь 

полевая" и проч.   

Такие употребления характерны для различного рода научных, учебных, 

энциклопедических изданий, где необходимо указание на характерные 

признаки предметов и явлений. 


