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СЛОЖНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С НАЧАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ 
«ПОЛ – (ПОЛУ-)» В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Статья посвящена сложным существительным с начальным компонентом               «пол» - 
(полу-)» в современном русском языке. Выявляются особенности образования и варьирование 
падежных форм существительных рассматриваемой структуры. 

Среди производных имен существительных в современном русском языке 
выделяется небольшая группа сложных слов с начальным опорным компонентом 
сложения пол-(полу) и с конечным компонентом – существительным в форме 
родительного падежа. 

В толковых словарях современного русского языка зафиксировано несколько 
десятков таких слов. Так, в Словаре современного русского языка зарегистрированы и 
описаны следующие существительные рассматриваемой структуры: пол – аршина, 
полбеды (разг.), полбутылки, полбутылочки (разг.), полведра, полвека, полверсты, 
полвершка, полгода, полголоса, полгорода, полгоря (разг.), полдела, полденьги (устар.), 
полдня, полдороги, полдюжины, полжизни, полкирпича, полкруга, полмесяца, полметра, 
полминуты, полмира, полмонетки (устар.), полнеба, полночи, пол-оборота, полпути, 
полсвета, полслова, полсотни, полфразы, полфунта, полфунтика (разг.), полцарства, 
полцены, полчаса, полчасика (разг.), полчеловека (разг.), полчетверти, полшага. 

Большинство перечисленных существительных, описанных в ССРЛЯ, содержится 
также в Толковом словаре русского языка по ред. Д.Н. Ушакова, а наиболее 
распространенные из них включены и в другие толковые словари – малый академический 
Словарь русского языка, составленный С.Н. Ожеговым. 

В специально обследованных текстах нами обнаружено свыше ста подобных 
существительных. Кроме слов, зафиксированных толковыми словарями, в разных 
источниках встречаются также существительные, как пол-алтына, полбатона, полвоза, 
полголовы, полдеревни, полдома, полдюйма, ползимы, пол-иглы, пол-имения, полкаблука, 
полквартала, полкило, полкилометра, полкойки, полкомнаты, полкопейки, полкорзины, 
полкорпуса, полкружки, пол-ладони пол-лимона, пол-ложки, полмагазина, полмешка, 
полнаперстка, пол-осьмушки, пол-очка, полсмены, полстакана, полстолетия, полусуток, 
пол-упряжки, полфляги, полчашки, полшубы, пол-яблока, пол-ящика, и некоторые другие. 

В устной речи встречаются и другие образования, например пол-автобуса, пол-
аудитории, полбанки, полвзвода, полволоска, полгектара, ползала, полкармана, 
полквартала, полкласса, полкрыши, полкучки, полмашины, полпачки, полрукава, 
полсекунды и др. 

Наиболее распространенными в современном русском языке являются следующие из 
перечисленных существительных, характеризующиеся самой высокой частотностью в 
речи: полчаса, полгода, полдороги, полсотни, полпути, полвека, полдня, полжизни, 
полминуты, полнеба, полверсты, полдела, полмира, полночи, полцены и др. 

Анализированные существительные своеобразны и в словообразовательном 
отношении. 

С исторической, диахронической, словообразовательной точки зрения такие слова 
следует рассматривать как образованные лексико-синтаксическим способом. Это особая 
разновидность так называемых слияний, или сращений. Начальный компонент пол- (в 
косвенных падежах возможно с полу-) в составе подобных существительных представляет 
собой древнее существительное полъ (в родит. падеже ед. числа - полу) употреблявшееся 
в значении «половина». Второй конечный компонент сложения с исторической точки 
зрения – это форма родительного падежа существительного, обычная при сочетании с 
существительным полъ (половина).  

С описательной, синхронической точки зрения рассматриваемые существительные 
представляют собой особую разновидность сложных слов[1]. Начальный компонент 



сложения пол - соответствует существительному половина и воспринимается как 
усеченная основа данного существительного. Появляющийся в косвенных падежах 
гласный -у- (ср.: полчаса, получасом), представляющийся собой древнее окончание 
родительного падежа, может рассматриваться как соединительный гласный (ср.: 
двуглавый, пятибаллный, сорокалетний). 

Окончание родительного падежа производящего существительного – второго 
компонента сложения выполняет функцию словообразующей морфемы служит одним из 
средств выражения словообразовательного значения производных существительных 
рассматриваемой структуры. На этом основании способ синхронического 
словообразования подобных существительных можно определить как сложнофлексийный. 
От других слов данного способа словообразования (книгоноша, чернозем, самовар и под.) 
анализируемые существительные отличаются по существу лишь усеченностью основы 
начального компонента сложения[2].  

Рассматриваемые существительные объединяются не только способом 
словообразования, они представляют одну и ту же словообразовательную модель[3].  

У многих существительных рассматриваемой словообразовательной структуры 
вторым компонентом сложения является название единицы измерения или какого-либо 
конкретного предмета, временного или пространственного понятия, которые так или 
иначе могут быть использованы как единицы или средства измерения чего-либо. 
Например: пол-аршина, полверсты, полдюжины, полдюйма, полкварты, полкило, 
полкилометра, пол-литра, полметра и др. Ср. также: полбутылки, полведра, полвоза, 
полдня, ползимы, полкорзины, пол-ящика и тд. 

Значительно реже в качестве второго компонента таких существительных используются 
конкретно-предметные или отвлеченные слова другой семантики. Например: полбеды, 
полголовы, полгоря, полдела, полдома, пол-лимона, полфразы, полшубы и др. 

С этим значением наиболее последовательно употребляются слова, у которых вторым 
компонентом сложения являются существительные с конкретным лексическим значением, 
например: полведра- «половина ведра», полвека- «половина века», пятьдесят лет, полнеба – 
«половина неба», полшага – «расстояние, равное», половина шага и т.д. 

Существительные, у которых в качестве второго компонента сложения выступают 
названия отвлеченных понятий, не всегда имеют строго определенное значение половины; 
в ряде случаев они указывают лишь на уменьшение объема понятия, обозначаемого 
вторым компонентом сложения: полбеды – «не большая беда», полгоря – «не большое 
горе». Ср.: Вскоре начнут рыскать разведчики в воздухе. Это ещё полбеды. Но, вероятно, 
по нашему следу уже двигались наземные войска противника. Вот это похуже 
(П.Вернигора). 

Словообразовательная структура существительных на пол- (полу) во многом определяет 
их грамматические особенности, морфологические признаки. Грамматическое, 
морфологическое своеобразие данных существительных проявляется в отношении всех 
основных грамматических категорий существительных – рода числа и падежа. 

Грамматический род рассматриваемых существительных принято определять в 
зависимости от родовой принадлежности второго компонента сложения. Так поступают, 
например, составители существующих толковых словарей современного русского языка. 
К мужскому роду они относят все слова, имеющие в качестве конечного компонента 
существительные мужского рода: пол-аршина, полвека, полвершка, полгода, полмесяца др. 
Соответственно к женскому роду относятся слова типа: полбеды, полбутылки, полверсты, 
полдороги, полдюжины, полночи и др. Слова со вторым компонентом-существительным 
среднего рода – относятся к среднему роду: полведра, полгоря, полдела. Анализируемые 
существительные имеют свои закономерности согласования с определениями и 
сказуемыми. При существительных в именительном падежах единственного числа имена 
прилагательные и другие слова, выступающие в роли определения, обычно 
употребляются в формах множественного числа, независимо от родовой принадлежности 
конечных компонентов сложений. В подавляющем большинстве случаев определение 



согласуется с существительным в падеже. Ср.: Лица у всех скучные и апатичные, а 
последние полчаса идут тихо, и, кажется, конца не будет занятию (Помяловский). 
Услужливый половой поставил, перед Николаевым требуемые полштофа (А.Потехин).  

Определение может употребляться также и в родительном падеже множественного 
числа: Няни добрых полчаса не могли разыскать (К.Федин).  

В других падежах рассматриваемые существительные согласуются с определением в 
числе и роде: По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и 
заменял ее мелким серебром (Н.Гоголь). Согласование существительных с определением в 
роде возможно и в именительном падеже, но только при условии, если определение 
употребляется в постпозиции, т.е. находится в непосредственном соседстве со вторым 
компонентом сложения, по которому определяется грамматический род данного сложного 
слова. Ср.: Малейшая улыбка на его лице, полслова ласкового и она была счастлива 
(Достоевский). Глаголы в роли сказуемого при рассматриваемых существительных 
обычно употребляются в форме множественного числа, но возможны и формы 
единственного числа, среднего рода (при существительных любого рода. Ср.: 1) 
Полгорода уже знали, что приезжий семинарист, жених протопопской дочери, будет 
сегодня сказывать проповедь (Решетников) 2) Разве уже прошло полгода? (Л.Леонов). В 
форме среднего рода при анализируемых существительных употребляются также краткие 
прилагательные и причастия, выступающие в роли именной части составного сказуемого: 
-Нет, - улыбнулся Сабуров, - будет спать Ванин. Вот если телефон зазвонил – другое 
дело, по себе знаю. Ложитесь, полкойки свободно (К.Симонов); Он вынул ногу: у сапога 
действительно было аккуратно отрезано полкаблука (К.Симонов). Сложно-флексийные 
существительные с начальным компонентом пол – (полу-) могут употребляться в формах 
как единственного, так и множественного чисел, но в основном – в форме единственного 
числа, что, вероятно, объясняется их основным лексическим значением – половины 
предмета, обозначаемого вторым компонентом сложения.  

В формах множественного числа встречаются отдельные единичные 
существительные рассматриваемой структуры, характеризующиеся особой семантикой, 
например: полслова – в знач. слово, при помощи которого выражаются намеки», 
«недомолвки, создается неясность, туманность речи», полчаса – в знач. «регулярно 
повторяющийся промежуток времени в 30 минут, занятый какой-либо деятельностью, 
используемый для каких-либо занятий» и др. Падежные формы (окончания) сложно-
флексийных существительных на пол- (полу-) в основном совпадают с формами 
соответствующих падежей их производящих – конечных компонентов сложений. 
Отклонения касаются, главным образом, форм именительного и винительного падежей 
единственного числа. 

В именительном падеже единственного числа окончания рассматриваемых 
существительных совпадают с окончаниями родительного падежа производящих слов, 
являющихся конечными компонентами сложений. Формы винительного падежа 
единственного числа во всех случаях совпадают с формами именительного падежа. 
Например: В корзине у тетки Марьи Афанасьевны лежали, завернутые в бумагу 
полдюжины серебряных ложек (В.Беляев); Через полгода Лиза осиротела, домик 
пришлось продать (Л.Леонов). 

Те же окончания имеют и формы родительного падежа единственного числа, 
поскольку они также сохраняют окончания родительного падежа соотносительного 
производящего существительного: Лаврецкий объявил, что проводит гостей до 
полдороги, велел оседлать себе лошадь (Тургенев). 

В отличии от форм именительного и винительного падежей формы родительного 
падежа единственного числа могут иметь соединительный гласный –у-. С 
соединительным гласным в родительном падеже последовательно употребляются такие 
существительные, как, например, полвека, полгода, полмесяца, полчаса: Прошли месяцы, 
прошло больше полугода, минула длинная зима, наступила весна. (Чехов): В Конюкове не 
исчезла дисциплинированность, но после полумесяца боев среди опасностей он стал 
чувствовать себя, на более товарищеской ноге с начальством. (К.Симонов). 

Особые окончания рассматриваемые существительные имеют в формах дательного, 



творительного и предложного падежей единственного числа. В этих падежах они 
сохраняют окончания соответствующих падежных форм производящих слов – конечных 
компонентов сложений. Ср. примеры:  

Пускай пугливого тиранства приговор 
Готовит мне в удел изгнания позор 
За смелые стихи, внушенные поэт 
Делами низкими и вредными полсвету (Н.Языков) 

Княгиня Лиговская объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной 
моих тетушек. (Лермонтов); Грустно было покидать их на полдороге. (Б.Горбатов). 

Подобно форме родительного падежа формы дательного, творительного и 
предложного падежей единственного числа могут иметь соединительный гласный –у-, 
который встречается в таких словах, как полгода, полчаса, полкилометра, полслова, 
полноты. 

В формах множественного числа соединительный гласный –у- имеют следующие 
существительные: полсуток (в род. пад.), полчаса (в вин. пад.), полслова (в творит. пад.). 
Соединительный гласный имеют преимущественно слова со вторым компонентом 
сложений – существительным мужского или среднего рода второго склонения (полвека, 
полгода, полдня, полкилометра, полмесяца, полслова, полчаса и др.); значительно реже с 
соединительным гласным употребляются падежные формы существительных, имеющих в 
качестве второго компонента слова женского рода первого склонения (полверсты, 
полминуты, полсотни, полфразы и др.) 

В ряде случаев одно и то же слово в одной и той же падежной форме может 
употребляться и с соединительным гласным, и без него. Так, в родительном падеже 
подобное варьирование наблюдается у существительных полслова, полсотни, полминуты. 
В предложном падеже встречаются вариантные формы (с соединительным гласным и без 
него) таких существительных, как, например, полверсты, полфразы. Ср.: Из-за высоты, 
находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы. (Пушкин); 
Впереди в полуверсте ясно различался красный огонь загадочного поезда. (А.Толстой). 

Варьирование падежных форм анализируемых существительных с соединительным 
гласным –у- и без него определяется рядом условий. В качестве одного из них можно 
указать разновидность речи, в которой употребляется соответствующая словоформа, её 
стилевую принадлежность. Есть основания предполагать, что вариантные формы без 
соединительного гласного являются более архаичными, чем формы с соединительным 
гласным.  

Отмеченные особенности образования падежных форм существительных 
рассматриваемой структуры свидетельствует о том, что данные слова находятся за 
пределами основных типов склонения существительных. Они могут быть отнесены к 
категории разносклоняемых существительных. Среди рассматриваемых существительных 
возможны и несклоняемые слова, например, полкило.  

Проанализированные сложно-флексийные имена существительные с начальным 
компонентом сложения пол - (полу-) сохраняют известное сходство с исходными, 
производящими, мотивирующими словосочетаниями. Это сходство обнаруживается, 
прежде всего, в особенностях образования падежных форм, в совпадении их падежных 
окончаний с окончаниями соответствующих падежей соотносительных производящих 
слов (кроме именительного и винительного падежей единственного числа). 
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