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1. Имя числительное: определение, разряды 
Имя числительное - это знаменательная часть речи, ядро которой обладает 

общекатегориальным грамматическим значением количественности и выражает это 

значение в словоизменительной категории падежа. В соответствии с полевым подходом 

ядерная зона числительных охватывает слова, обозначающие количество и изменяющиеся 

по падежам; в зоне периферии отмечаем: 1) порядковые числительные, имеющие, подобно 

прилагательным, родо-числово-падежную парадигму; 2) неопределенно-количественные, 

омонимичные с наречиями и местоимениями; 3) количественные числительные, 

обозначающие номер не по порядку, а по традиции; 4) количественные числительные, 

имеющие постоянную категорию рода и словоизменительную категорию числа и 

сближающиеся с существительными: тысяча, миллион и проч., а также 5) в силу 

специфики склонения числительные полтора, полтораста, оба, обе, один, два. 

Некоторые грамматисты включают в состав числительных слова типа треть, 

половина, четверть, сотня, которые по грамматическим признакам подобны 

существительным и пребывают на периферии поля существительных (на 

самостоятельность этих слов указывает их употребление с количественными 

числительными и предлогом (пять с половиной, два с четвертью) – предлоги не могут 

составлять часть числительного). К числительным относят и слова типа дважды, 

трижды, втрое, вдвоем, впятером, принадлежащие в силу неизменяемости к 

количественным наречиям. Слова же типа уйма (времени), масса (дел), капелька 

(терпения), океан (любви), море (денег) являются типичными существительными с 

количественным значением и находятся на периферии данной части речи. Периферийный 

статус получают и речевые употребления количественных числительных в порядковом 

значении или те и другие в значении номера, установленного не по порядку, а по 

традиции (квартира шестнадцать, вагон номер три; аудитория триста двадцать 

четыре и триста двадцать четвертая аудитория обозначают порядковый номер 

аудитории (двадцать четвертый) и этаж, на котором она располагается (третий). 

В русской грамматике дискуссии о числительных направлены на установление их 

статуса как самостоятельной части речи и отнесенности к знаменательным или 

служебным частям речи. В грамматике                  М.В. Ломоносова числительные не 

выделены из состава имен,               А.X. Востоков включил их в прилагательные, 

разграничив на количественные и «порядочные». Только в грамматиках Г.П Павского, 

И.И. Давыдова и Ф.И Буслаева числительные обрели статус самостоятельной части речи 

русского языка. Формально-грамматическое направление Ф.Ф. Фортунатова и его 

последователей распределило числительные по классам существительных и 

прилагательных. Академические грамматики русского языка не подвергали сомнению 

самостоятельный статус числительного, однако порядковые числительные были 

включены в состав прилагательных. 

Между тем, многие пособия по морфологии рассматривали числительное широко, не 

выводя за его пределы порядковые. Аргументом в пользу такой точки зрения служит 

четкое числовое общекатегориальное значение и параллелизм с количественными, за 

редким исключением (например, супплетивные пары один - первый, два - второй и 



невозможность порядковых для количества 121000, 131000 и подобных). Однако 

способность порядковых числительных склоняться по родам, числам и падежам 

обусловливает их периферийный статус в поле числительных. 

Споры о знаменательной или служебной природе числительных обусловлены 

семантической абстрактностью количества как числа у данных слов в языке, 

дополняющейся в речи семантикой синтаксически связанных с ними существительных. 

Незнаменательный статус числительных постулировал еще Ф.И. Буслаев. Между тем, 

наличие у числительных парадигматических рядов, морфологических категорий, 

синтаксических связей и функций определяет их знаменательный статус. 

Традиционно по типу количественной семантики числительные делятся на 

количественные и порядковые. Первые обозначают число, количество и 

дифференцированы на разряды, названные семантико-грамматическими: 

1) собственно-количественные, выражающие целое число и количество 

(семнадцать, триста пятнадцать, тысяча семьсот восемьдесят четыре, полтораста); 

2) дробные, представляющие части от целых чисел (полутора, две пятых, тридцать 

четыре сотых, одна восьмая); 

3) собирательные, обозначающие количество как совокупность и образуемые с 

помощью суффиксов -ой- и -ер- (оба, обе, двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, 

восьмеро, девятеро, десятеро); 

4) неопределенно-количественные со значением неточного и нечеткого количества 

(много, мало, немного, несколько, столько и др.). 

Порядковые обозначают количественный порядок при счете (первый, сороковой, 

пятнадцатый, трехсотсемидесятитысячный, пятьсот десятый, семисотый). 

Некоторые грамматисты выделяют собирательные и неопределенно-количественные 

числительные в отдельные разряды, не включая их в количественные, дробные не 

рассматривают вовсе, считая их сочетанием собственно-количественного и порядкового 

числительных. 

По структуре разграничивают: 

1) простые (однокорневые) - пять, семнадцать, восьмеро, много; 

2) сложные (дву- и более корневые со слитным написанием) - семисотый, 

шестьдесят, девятьсот, трехсотвосьмидесятимиллионный; 

3) составные (включающие два и более графических слова) - пятьсот седьмой, 

семьдесят пять тысяч двести сорок, три седьмых. 

Грамматические свойства числительных определяются их семантико-

грамматическими разрядами. 

 

 

2. Грамматические свойства количественных числительных 
 

Собственно-количественные числительные имеют падежную словоизменительную 

парадигму. 

1. Исключение составляют слова: один, имеющее еще и родочисловое 

словоизменение (во множественном числе одни используются в сочетании с 

существительными pluralia tantum для обозначения единичности: одни бусы, ворота); два, 

варьирующееся с две в зависимости от родовых показателей существительного в 

именительном и винительном падежах (мужской и средний род - два стола, окна, 

женский - две подруги), но в родительном, дательном, творительном и предложном 

падежах формы числительного два совпадают для всех родов (двух столов, окон, подруг; 

двум столам, окнам, подругам), а также числительные тысяча, миллион, миллиард, 

триллион с постоянной категорией рода и числовой словоизменительной оппозицией. 

2. У числительных два, три, четыре представлена оппозиция одушевленности / 

неодушевленности: видеть четыре сосны, но четырех кукол, товарищей, тузов. 



3. Числительное один склоняется по падежам как прилагательное адъективного 

склонения, но в именительном падеже имеет субстантивные флексии: один-□, одн-а, одн-

о, одн-и. Данное слово может переходить в местоимение (Мы учились в одном институ-

те) и частицу (Я люблю одну тебя). 

4. Числительные два, три, четыре образуют падежные формы по такому образцу: 

Род. п. - дв-ух, тр-ех, четыр-ех; Дат. п. - дв-ум, тр-ем, четыр-ем, Твор. п. - дв-умя, тр-

емя, четырь-мя, Предл. п. - о дв-ух,      тр-ех, четыр-ех. 

5. Числительные от пяти до десяти, на -дцать склоняются по третьему 

субстантивному склонению: Род. п. - восьм-и, тринадцат-и; Дат. п. - восьм-и, 

тринадцат-и, Твор. п. - восьмь-ю, тринадцать-ю, Предл. п. - о восьм-и, тринадцат-и. 

6. Сложные числительные на -десят и -сот, склоняясь, изменяют обе части 

графического слова и имеют два окончания, а составные склоняют все слова: 

 

Им. п. девять□сот□ семь□десят□ три (студента), 

Род. п. девятисот□ семидесяти трех (студентов), 

Дат. п. девятистам семидесяти трем (студентам), 

Вин. п. девять□сот□ семь□десят□ три (студента), 

Твор. п. девятьюстами семьюдесятью тремя (студентами), 

Предл. п. о девятистах семидесяти трех (студентах). 

 

7. Числительные сорок□, девяносто, сто в косвенных падежах, кроме Вин. п., имеют 

формы сорока, девяноста, ста. 

8. У числительного тысяча в Твор. п. преимущественная форма тысячью (возможно 

тысячей). 

9. У собственно-количественных числительных, кроме числительного один и 

составных с компонентом один, всегда согласуемых с существительными, а также 

тысяча, миллион, миллиард, которые всегда управляют существительными (миллион 

гривен, миллионом гривен), происходит переключение синтаксической связи: в Им. и Вин. 

п. числительные управляют существительными, в остальных падежах согласуются с 

существительными: Им. п., Вин. п. - два портфеля, десять столов (главное слово 

числительное управляет Род. п. сущ.); Род. п. - двух портфелей, десяти столов, Дат. п. - 

двум портфелям, десяти столам, Твор. п. - двумя портфелями, десятью столами, Предл. 

п. - о двух портфелях, десяти столах (главное сломи существительное согласуется с 

числительным). 

10. Числительные один, тысяча, миллион, миллиард, как правило, стоят перед 

существительным, остальные в постпозиции обычно обозначают приблизительное 

количество (литров десять, километров сто пятьдесят). 

11. С предлогом по в Дат. п. употребляются числительные один, тысяча, 

миллион, миллиард, от пяти до двадцати, обозначения десятков (по одному метру, по 

тысяче километров, по пяти (двенадцати, тридцати, пятидесяти) рублей за килограмм), 

в Род. п. - числительные от 500 до 900 (по пятисот (девятисот) километров), в Вин. п. - 

числительные два, три, четыре, сто, двести, триста, четыреста: по два литра, по сто 

(триста) литров. Однако в современном русском языке наблюдается тенденция 

вытеснения дательного падежа существительных с предлогом по винительным для 

числительных от пяти до двадцати и обозначений десятков. 

12. Числительное полтораста в косвенных падежах, кроме     Вин. п., имеет 

форму полутораста. 



Дробные числительные всегда составные и включают компонент числителя в виде 

собственно-количественного числительного и компонент знаменателя, обозначаемый 

порядковым по форме, обычно в Род. п. мн. ч.: три пятых, девять десятых, семь сотых 

(для числительных с первым компонентом одна - в Род. п. ед. ч. ж. р.: одна пятая, одна 

тысячная), но при этом порядковое значение отсутствует. Последнее обстоятельство 

является аргументом для отнесенности дробных числительных к разряду количественных, 

а также противостоит расчленению данных слов на два отдельных числительных. 

1. Дробные числительные при склонении по падежам изменяют все графические 

слова, существительное при них неизменно. Первая часть склоняется как собственно 

количественное числительное, а вторая часть - по адъективному типу склонения: 

 

Им. п. восемь□ десятых метра, 

Род. п. восьми десятых метра, 

Дат. п. восьми десятым метра, 

Вин. п. восемь□ десятых метра, 

Твор. п. восемью десятыми метра, 

Предл. п. о восьми десятых метра. 

 

2. Дробные числительные всегда управляют Род. п. существительных: две третьих 

книги, одна восьмая стакана. 

3. Числительное полтора имеет родовую оппозицию (полторы - для женского рода 

сочетающегося с ним существительного), а в косвенных падежах, кроме Вин. п., имеет 

форму полутора без разграничения рода, но с изменением единственного числа 

существительного на множественное: полтора ведра, полторы тонны, полутора ведер, 

полутора тонн. Для данного слова характерно также переключение синтаксической 

связи, как для собственно-количественных, по причине изменяемости существительного. 

Сочетаемостные способности числительных полтора, полторы чрезвычайно ограничены 

(например, нельзя сказать полтора компьютера, ножа). 

Собирательные числительные представлены замкнутой группой слов, которая в 

современном русском языке ограничена функционально, что проявляется как в их 

ограниченной сочетаемости, так и в замене форм косвенных падежей данных слов 

собственно-количественными числительными (редко - двоих студентов, часто - двух 

студентов). К собирательным относятся числительные от двое до десятеро, а также оба, 

обе, которые, например, А.Н. Тихонов относит к местоимениям как особые местоименно-

количественные слова. 

1. Собирательные числительные сочетаются: 

a) с наименованиями лиц (не животных) мужского пола, в том числе 

субстантивированными существительными - наименованиями лиц мужского пола, а также 

со словами общего рода (двое друзей, пятеро военных, семеро дежурных, трое непосед); 

b) с названиями детенышей животных и людей (трое козлят, пятеро ребят, 

двое негритят); 

c) с существительными люди, лица в значении «люди» (пятеро лиц, двое 

людей); 

d) с личными местоимениями мы, вы, они (трое из нас, их было четверо); 

e) с существительными pluralia tantum, могущими подвергаться счету (обычно 

для двое, трое, четверо): двое брюк, трое суток; 

f) с некоторыми парными существительными (двое перчаток, сережек). 



Исключением являются наименования лиц мужского пола, обозначающие высокие 

звания и должности (нельзя сказать двое академиков, Героев Украины). В речи, особенно в 

косвенных падежах, предпочтительнее употреблять соответствующие собственно- 

количественные числительные. 

2. Собирательные числительные не имеют рода и числа, кроме оба, обе, 

демонстрирующих родовые различия (оба для мужского и среднего рода, обе для 

женского рода). Оба и обе чрезвычайно ограничены в сочетаемости (нельзя сказать обе 

ножницы, брюки). При склонении оба имеет основу обой-, а обе - основу обей-. 

3. Склоняются данные числительные по адъективному типу но множественном числе: 

 

Им. п. семеро козлят, 

Род. п. семерых козлят, 

Дат. п. семерым козлятам, 

Вин. п. семерых козлят, 

Твор. п. семерыми козлятами, 

Предл. п. о семерых козлятах. 

 

4. Как и собственно-количественные, собирательные в Им. и Вин. п. управляют Род. 

п. мн. ч. существительных (оба и обе управляют Род. п.   ед. ч.), а в остальных падежах 

данные слова согласуются с существительными, демонстрируя тем самим переключение 

синтаксической связи. 

Неопределенно-количественные числительные омонимичны количественным 

наречиям и ряду местоимений, однако их дифференцирующим признаком служит 

употребление данных числительных с управляемыми ими существительными в Род. п. со 

счетным значением: несколько суток, много денег, столько хлопот, несколько часов (ср.: 

много работать. немного устал, где данные слова являются наречиями). Следует 

отметить, что по вопросу о частеречной принадлежности этих числительных у 

грамматистом нет единства. С одной стороны, данные слова подобны числительным (у 

них есть формы Им. и Вин. п., количественное значение; они управляют 

существительными), с другой, исходя из наличия у слов мало, много степеней сравнения 

(больше, меньше денег), форм субъективной оценки (многовато, маловато друзей) и 

способности сочетаться с наречиями меры и степени (очень много, слишком мало), что 

свойственно наречиям, ученые не признают такого разряда числительных, несмотря на то 

что в наречном статусе эти слова примыкают к глаголу и служат обстоятельствами: 

Нужно много сделать. Ты мало поработал. 

Неоднозначно трактуется и словоизменительная природа неопределенно-

количественных числительных: их признают словами неизменяемыми, хотя с предлогом 

по они стоят в Дат. п. и имеют окончание -у: по мног-у лет, по нескольк-у рублей. 

Числительным много, немного, мало, немало необоснованно приписывают формы многие, 

многих, многим, многими, о многих; немалые, немалых, не малыми, о немалых и т. п., 

однако из контекста видна их несоотнесенность (У меня много друзей - Со многими 

друзьями я давно нс встречался), во втором случае имеем иное значение прилагательного 

многий. 

Слова несколько, сколько, столько, омонимичные местоимениям, склоняются по 

адъективному типу во множественном числе (нескольких, нескольким, несколькими, о 

нескольких), обладают способностью переключения синтаксической связи. Их часто от-

носят к неопределенным, указательным или вопросительно-относительным 

местоимениям, однако в контексте можно проследить их функциональные отличия. Как 



местоимения эти слова выполняют анафорическую (заместительную) функцию: Можно 

выделить несколько факторов: во-первых, это..., во-вторых, это... В таком случае слово 

теряет свою количественную неопределенность. Данные слова могут переходить и в 

наречия ( Я  несколько устал. Сколько я еще буду работать. Столько загорать вредно). 

 

 

 

3. Грамматические свойства порядковых числительных 

 

Порядковые числительные обозначают порядок при счете или номер чего-либо, 

полученный по традиции, а не по счету. Порядковые образованы от количественных с 

помощью нулевого суффикса, суффиксов -ов-, -н- или супплетивно (первый, второй, 

пятнадцатый, сороковой, семидесятый, трехсотый, восьмидесятитрехтысячный, 

триста седьмой, тысяча девятьсот шестьдесят пятый). Образование порядковых с 

компонентами -сотый, -тысячный, миллионный, -миллиардный ограничено для 

количественных с последним числом один: двести сорок один миллион - Ø. 

Порядковые числительные имеют родо-числово-падежную парадигму, склоняются по 

адъективному типу (для сложных и составных изменяется лишь последний компонент), 

согласуются с существительными. По смешанному типу склонения прилагательных с 

суффиксом -ий- изменяется лишь порядковое третий□ - третьего, третьему, третьим, 

о третьем; третья, третье, третьи. 

Числительные первый, второй, третий могут переходить в прилагательные: первый 

ученик, на втором плане, на третьем месте. 

 

 

4. Образец морфологического анализа числительных 
 

1. Начальная форма. 

2. Семантико-грамматический разряд (а) количественное (собственно-

количественное, дробное, собирательное, неопределенно-количественное); б) 

порядковое). 

3. Разряд по структуре (простое, сложное, составное). 

4. Морфологические категории: 

a) падеж; 

b) род, если есть; 

c) число, если есть. 

5. Синтаксические свойства и функция в предложении. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите разряды числительных. 

2. Какими грамматическими свойствами обладают количественные числительные? 

3. Какими грамматическими свойствами обладают порядковые числительные?  

 
 


