
ТИПЫ СКЛОНЕНИЯ 
ИМЕН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ



ПЛАН

(1)Понятие о типах склонения
(2)Субстантивное склонение

(а)I склонение
(б)II склонение
(в)III склонение

(3)Адъективное склонение
(4)Смешанное склонение
(5)Нулевое склонение



Понятие о типах склонения

Склонение –  изменение имен 
существительных по падежам.

Тип склонения – это то, какую систему 
окончаний в формах ЕД.Ч. имеет данная 
группа существительных. Во МН. Ч. 
различия между разными группами 
существительных сводятся к минимуму.

В соответствии с характером окончаний 
выделяются следующие типы склонения.



           
СУБСТАНТИВНОЕ СКЛОНЕНИЕ

От лат. substantivum – имя существитель-
ное.
Это склонение собственно существитель-
ных (первообразных), то есть слов, кото-
рые в языке изначально выполняют роль 
названий предметов.
Этот тип делится на три разновидности (I, 
II, III).



               АДЪЕКТИВНОЕ СКЛОНЕНИЕ
От лат. adjectivum – имя прилагательное.
Это склонение прилагательных, 
перешедших в разряд существительных: 
постовой, столовая, мороженое, 
комиссионные.
В отличие от прилагательных такие 
существительные не изменяются по 
родам.



             
СМЕШАННОЕ СКЛОНЕНИЕ

Это склонение таких существительных, 
которые имеют как окончания, типичные 
для существительных, так и окончания, 
типичные для прилагательных.

НУЛЕВОЕ СКЛОНЕНИЕ
Это условное название, ибо сюда 

относятся несклоняемые 
существительные: они не имеют 
никаких окончаний.



СУБСТАНТИВНОЕ СКЛОНЕНИЕ

В истории русского языка выделялось 
разное количество типов склонения. 
Наблюдалась тенденция к унификации 
склонения (было 6 типов, стало – 3).

В основе деления существительных на 
типы склонения лежит родовая 
принадлежность и парадигма.

Научное распределение на типы 
склонения отличается от школьного.



I склонение

(1)сущ. ЖЕН.Р. на -а, -я:
(А)твердая разновидность: а) на парную 
твердую согл. (стрела), б) на шипящую и –
ц (стража, пыльца);
(Б)мягкая: а) на парную мягкую согл. 
(земля), б) на <j> (струя).

(2)сущ. МУЖ.Р. на -а, -я (мужчина, домина, 
судья).

(3)сущ. ОБЩЕГО рода (сирота, обжора, 
плакса).



            Различается 5 падежных форм: Д=П.
Д. рад веснЕ
П. думаю о веснЕ.
В формах ЕД.Ч. невозможно отличить 

одушевленные и неодушевленные сущ. 
(ср. во МН.Ч.: И. есть осины – В. вижу 
осины – неодуш.; Р. нет ос – В. вижу ос 
– одуш.)

В Т.п. имеются варианты падежных 
окончаний:

Отдыхаю веснОЙ – дышу веснОЮ (-ою 
характе-рно для поэзии).



КОММЕНТАРИИ

(1) Сущ. на -ина с увеличительным 
значением (домина, голосина) 
выступают во всех падежах, КРОМЕ В.
п., как сущ. то МУЖ., то ЖЕН.Р.:

И. этот/эта домина
Р. этого/этой домины
Д. этому/этой домине
Т. этим/этой доминой
П. об этом/об этой домине.



           (2)Сущ. тысяча имеет варианты 
падежных окончаний в Т.п.:

тысячЕЙ (= дачЕЙ) – тысячьЮ (= 
пятьЮ, ночьЮ).

Сочетаемость тоже разная:
Он ходил с тысячЕЙ рублЕЙ (= с 

пачкОЙ рублЕЙ) в кармане;
Он ходил с тысячЬЮ рублЯМИ (= с 

пятЬЮ рублЯМИ) в кармане.



II склонение

(1)сущ. МУЖ.Р. с нулевым 
окончанием в И.П. ЕД.Ч.: стол, конь, 
край, нож, шалаш, мяч.

(2)сущ. СР.Р. и МУЖ.Р. на -о, -ё, -е: 
окно, ружьё, бытиé, домишко.



          Различается 5 форм:
(а)И=В (неодушевленные: есть стол, 
поле – вижу стол, поле);
(б)Р=В (одушевленные: нет брата – 
люблю брата).

У некоторых сущ. есть Р2 (килограмм 
сахарА/сахарУ) и П2 (о лугЕ – на лугУ).



             
Две разновидности:
(1)твердая – с основой на а) парную 

твердую согл. (сон, привет); б) на 
шипящую и ц (камыш, конец).

(2)мягкая – с основой на а) парную 
мягкую согл. (конь, медведь); б) на <j> 
(край).

Особо склоняются сущ. МУЖ.Р. на -ишко,     
-ище (домишко, волчище).



КОММЕНТАРИИ

Бытие (разг. бытиё), небытие, житие:
И.: -е;
Тв.: -ем (житиЕМ);
Пр.: -и (о бытиИ, о житиИ) (при обычном –

е: о платьЕ, о зверьЕ).
Сущ. на <иj>:
Пр.: -и (о гениИ, о санаториИ).
Забытьё: о забытьЕ – в забытьИ.



Сущ. на -ишко, -ище

В разговорной речи неодуш. сущ. МУЖ.Р. 
на -ишко с уменьшительным значением 
(домишко, носишко, умишко) и одуш. 
сущ. МУЖ.Р. на -ище с увеличительным 
значением (волчище, дружище) 
допускают в ЕД.Ч. ВАРИАНТЫ 
падежных окончаний:



         
Р. НЕТ
домишкА
домишкИ
Д. РАД
домишкУ
домишкЕ
Т. ДОВОЛЕН
домишкОМ
домишкОЙ

Р. НЕТ
волчищА
волчищИ
Д. РАД
волчищУ
волчищЕ
Т. ДОВОЛЕН
волчищЕМ
волчищЕЙ



                Одуш. сущ. с уменьшит. значением на:
-ишка, -ушка (братишка, мальчишка, 

соседушка) – изменяются по I скл. (типа 
палка):

Р. нет братишкИ
Д. рад братишкЕ
В. вижу братишкУ
Т. доволен братишкОЙ
П. мечтаю о братишкЕ.



III склонение

Сущ. ЖЕН.РОДА с нулевым окончанием и 
с основой на мягкую согл. фонему или 
на шипящую: ткань, кровать, рысь, 
мышь.

Различается 3 падежные формы:
(1)И=В (есть мышь – вижу мышь);
(2)Р=Д=П (нет мыши – рад мыши – думаю 

о мыши);
(3)Т (доволен мышью).



КОММЕНТАРИЙ

(1)Сущ. мать, дочь в косвенных падежах 
имеют наращение -ер-:

Мать, дочь – мат-ЕР-и, доч-ЕР-и – мат-ЕРЬ-
ю, доч-ЕРЬ-ю.

Ср.: матерь божья.
(2)Простынь (прост.), песнь (поэтич.) – по 

III скл. (простынью, песнью).
(3)Полночь: полночи, полуночи, полночью, 

полуночью.



           
(4)Флексия П.п. – -и, -и́ (П2):
В связи́ (с чем-н.), в этой связи́ – в 
неразрывной свя́зи;

В крови́ – о кро́ви;

В ночи́ – о но́чи;

В печи́ – о пе́чи.

 



Разносклоняемые 
существительные

(1)Путь (МУЖ.Р.):
(2)Сущ. на -мя:

бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, 
племя, семя, стремя, темя. 

 Р., Д., П. – по III скл. (пути, времени);
Т. – по I скл. (путем = конем, временем = 

полем).



          (3)Дитя:
В косвенных падежах основа дитят-:
Р=Д=П: дитяти;
Т: дитятей (дитятею).
В ПРОСТОРЕЧИИ: дитё, дитю, дитём, 

дитёй.



МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

Различия между типами склонений в 
формах МН.Ч. сводятся к минимуму, ср.:
Стол–столы–столов–столам-столами-о 
столах
Стена-стены-стен-стенам-стенами-о 
стенах
Ночь-ночи-ночей-ночам-ночами-о ночах.
Таким образом, во МН.Ч. лишь две 
формы имеют окончания, иногда 
различающиеся по типам склонения – И.
п. и Р.п.



И.п. МН.Ч. на -а

Стандартное окончание сущ. МУЖ.Р.        I 
скл. – -и, -ы (слоны, столы).

Очень многие сущ. имеют окончание -а.
В ЕД.Ч. такие сущ. имеют ударение на 

основе, а во МН.Ч. оно переходит на 
окончание:

Бéрег – берегá, рукáв – рукавá.



                Формы на -а (-я) могут выступать:
(1)Как единственно возможные (борта, 

берега, города) или преобладающие 
(овода, учителя).

(2)Как равноправные, употребляющиеся 
рядом с формами на -и (-ы) (бункера, -ы, 
трактора, -ы).

(3)Как вариантные: имеет место 
семантическая или стилистическая 
дифференциация форм  на -и (-ы) и на -
а (-я):



               
бамперы           -         бампера
(стилистич. нейтр.) (профессионализм).
Разговорная или просторечная форма: 
договора, конструктора, лектора, месяца, 
почерка…
В профессиональной речи широко 
употребительна форма на -а (-я) от сущ. – 
названий механизмов и их деталей 
(вентиль, ниппель, танкер, фрезер); 
названий профессий и специальностей 
(боцман, лоцман, мичман, штурман).



Р.п. МН.Ч.

ОКОНЧАНИЯ
(1)-ов (-ёв, ев): столОВ, краЁВ, музеЕВ.
(2)-ей: гостЕЙ, полЕЙ.
(3)нулевое: болот, копий (копьё), жилищ.
Выбор флексии определяется качеством 
конечной согласной основы:
-ов (-ев) – после парной твердой согл., ц, 
<j>: супОВ, грибОВ, шкафОВ, краЁВ.



                        
-ей – после парных мягких согл. и 

шипящих: голубЕЙ, желудЕЙ, лосЕЙ, 
ножЕЙ, плащЕЙ.

Безударная -ей получила распростране-
ние и у слов II склонения (рохлей, 
распрей, юношей, про́стыней/простынь, 
цаплей/цапель).

Ряд сущ. МУЖ.Р. I склонения отступает от 
этой закономерности и образует форму 
Р.п. МН.Ч. с НУЛЕВЫМ окончанием.



Р.п. с □.

(1)Сущ., преимущественно 
употребляющиеся в форме МН.Ч. в 
собирательном значении:
(а)названия людей по национальности и 
по принадлежности к воинским 
соединениям (МНОГО: мадьяр, румын, 
гардемарин, партизан, солдат);



                     
(б)названия парных предметов (НЕТ: 
ботинок, валенок, глаз, манжет, погон, 
рожек, сапог, чулок, носок/носков, 
шаровар, штиблет + волос).

(2)Названия мер и единиц измерения 
(СТО: ампер, ватт, вольт, герц, рентген, 
граммов/грамм, 
килограммов/килограмм, 
гектаров/гектар).



Изменение основы

Большинство сущ. не меняют основу при 
образовании МН.Ч. Однако есть сущ., 
образующие такую форму от 
видоизмененной основы.

Имеется 5 типов видоизменений.



                (1)Чередование конечной гласной 
основы:

Коле<н>о – коле<н’>и, чер<т> – чер<т’ >и, 
ухо – уши.

(2)Основы ЕД. и МН.Ч. имеют разные 
взаимозаменяющиеся суффиксы:

гусЁНОК – гусЯТа, хозяИН – хозяЕВа.
(3)В основе МН.Ч. есть конечное 

сочетание фонем или отдельная 
фонема, отсутствующие в осн. ЕД.Ч. 
(наращение):



                   
<j>: брат, брус, друг, зять, князь, дерево, 

звено, крыло, перо, дно.
<ов> + <j>: кум, сын.
<ес>: небо, чудо.
(4)В основе МН.Ч. отсутствует конечное 

сочетание фонем или отдельная 
фонема, имеющиеся в осн. ЕД.Ч. 
(усечение):

Все сущ. на -анин, -янин (кроме семьянин) 
+ барин, боярин, болгарин, господин, 
татарин.



                армянИН – армяне, армянами,

барИН – бары/баре,

ГосподИН – господа.
(5)Супплетивизм основ (то есть 

совершенно разные основы):
ребенок – дети,

человек – люди.



Существительные с неполными 
парадигмами

(1)Не образуют форм Р.п. МН.Ч. сущ. 
ЖЕН.Р. (формы МН.Ч. вообще редки в 
употреблении):
(а)мга (‘туман’), мзда (‘плата’), тьма 
(‘мрак’).
(б)слова на согл. + ца: гнильца, ленца, 
пыльца, хрипотца, 

(в)казна, тоска, треска.



                     (2)Не встречаются в употреблении формы 
Р.п. МН.Ч. слов: мечта, башка, мольба.

Обычно заменяются синонимами 
(мечтаний, голов, просьб).

(3)Неупотребительны все формы МН.Ч. 
слова темя.

(4)У слов щец и дровец нет никаких 
других форм, кроме формы Р.п. МН.Ч.



АДЪЕКТИВНОЕ СКЛОНЕНИЕ

Это склонение существительных, 
образовавшихся из прилагательных 
морфолого-синтаксическим способом – 
СУБСТАНТИВАЦИЕЙ.

Эти бывшие прилагательные, в отличие 
от настоящих прилагательных, НЕ 
ИЗМЕНЯЮТСЯ ПО РОДАМ, но имеют 
окончания прилагательных.



           И есть часовОЙ, 
мороженОЕ

Р нет -ОГО
Д    рад -ОМУ
В    вижу 

часовОГО, 
мороженОЕ

Т доволен -ЫМ
П   думаю о -ОМ

И есть 
вселеннАЯ

Р нет -ОЙ
Д    рад -ОЙ
В вижу 

вселеннУЮ
Т доволен -ОЙ
П думаю о -ОЙ



СМЕШАННОЕ СКЛОНЕНИЕ

Ряд сущ. имеет в некоторых падежах 
окончания прилагательных, а в 
остальных – окончания, типичные для 
сущ. Например:

третьЕ (блюдо) – третьЕГО – третьЕМУ – 
третьЕ – третьИМ – о третьЕМ.

Сравним:
синЕЕ – синЕГО – синЕМУ – синЕЕ – 

синИМ – о синЕМ



             У слова третье совпадают с типичным 
прилагательным синий окончания Р, Д, 
Т, П падежей, а И, В падежи имеют 
окончания сущ.

Сущ., склоняющихся по смешанному 
склонению, немного. Вот их список:

(1) Дéвичья (помещение), ничья, третье 
(блюдо), кабельтов (морская мера 
длины, равная 185,2 м), швартов 
(морск.).

(2)Русские фамилии на –ов, -ин.



                И       есть ничьЯ   =

землЯ
третьЕ   =

полЕ
кабельтов= 
стол

Р        нет ничьЕЙ =

синЕЙ
третьЕГО = 
синЕГО

кабельтовА =

столА
Д        рад ничьЕЙ =

синЕЙ
третьЕМУ = 
синЕМУ

кабельтовУ =

столУ
В        вижу ничьЮ   =

землЮ
третьЕ   =

полЕ
кабельтов= 
стол

Т  доволен ничьЕЙ =

синЕЙ
третьИМ = 
синИМ

кабельтовЫМ 
=новЫМ

П  думаю о ничьЕЙ =

синЕЙ
третьЕМ = 
синЕМ

кабельтовОМ 
=новОМ



Склонение русских фамилий на       
-ов, -ин

Фамилии
И. Пушкин, Иванов
Р. ПушкинА, ИвановА
Д. ПушкинУ, ИвановУ
В. ПушкинА, ИвановА
Т. ПушкинЫМ, 

ИвановЫМ
П. о ПушкинЕ, 

ИвановЕ

Города
И. Пушкин, Очаков
Р. ПушкинА, ОчаковА
Д. ПушкинУ, ОчаковУ
В. Пушкин, Очаков
Т. под ПушкинОМ, 

ОчаковОМ
П. в ПушкинЕ, ОчаковЕ



ИНОСТРАННЫЕ фамилии на       
-ов, -ин

Русские
Фонвизин – 

Рославлев
Т.п.:
Разговаривал с
ФонвизинЫМ
РославлевЫМ

Иностранные
Дарвин – Ельмслев 
[Луи Ельмслев –

датский лингвист]
Разговаривал с
ДарвинОМ
ЕльмслевОМ



Географические названия на
-ино, -ово

В разговорной речи могут не склоняться. 
Но в литературной речи необходимо 
склонять.

Жил в БирюлевО, в БородинО – побывал в 
БирюлевЕ, в БородинЕ.

 Жил под БирюлевО, под БородинО – Жил 
под БирюлевОМ, под БородинОМ.



Нулевое склонение

(1)Неодуш. сущ.: пальто, кино, буржуа…
(2)Одуш. – название девушки или 

замужней женщины: леди, мисс, мадам, 
фрейлен, фрёкен.

(3)Географические названия на гласную 
(кроме -а, -ы): Катманду, Тбилиси, Токио.

На -а – склоняются:
в Геную, под Женевой.



                 На -ы: склоняются как pluralia tantum:
в Фивах, под Каннами, к Татрам.
(4)Мужские имена и фамилии на гласную: 

Гёте, Джордано Бруно, Шоу, Кер-Оглы.
На -а часто склоняются: с А.Вайдой, 

фильмы Куросавы,
НО: рассказы А.Моравиа.
(5)Женские имена и фамилии на твердую 

согласную: Кармен, Элен, Элизабет, 
(Лидия) Гинзбург, Эдит Пиаф. 



              (6)Русские фамилии, представляющие 
собой застывшие формы РОД.П.:

Дурново, Сухово, Живаго, Мертваго, 
Кручёных, Польских, Черных.

(7)Украинские по происхождению 
фамилии на –ко:

Головко, Ляшко, Франко, Янко.
(8)Аббревиатуры:

(а)последний звук – гласный: (окна) 
РОСТА, ЦГАЛИ;
(б)начальные буквы: СССР, НЛО;



             (9)Аббревиатуры, образованные 
сочетанием начала слова и формой 
косвенного падежа другого 
существительного:

комроты, управделами, завкафедрой.


