
СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ 
ЯЗЫК

ИМЯ
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Здравствуйте!



ЦЕЛЬ – ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ
✔ Что такое имя числительное?



ПЛАН

1. Колич. числ. и их особенности.
2. Собират. числит. 
3. Дробные числ. 
4. Вопрос о поряд. числ.



ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
— это знаменат. ЧР, которая обозначает 
отвлечённое число, кол-во предметов 

или порядок их при счёте. 
Обладает особыми морфол. прзнаками; 
выполняет в предложении функцию 

подлежащего, дополнения или 
определения.

Категориальное значение числительных 
различно и зависит 

от лексико-грамматического разряда



ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
РАЗРЯДЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ



По категориальному значению, структуре 
и грамматическим признакам 

числит. распределяются на 4 разряда:

колич.
собир.
дробные
порядковые



КОЛИЧ. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Обозначают  отвлечённое число или количество 
предметов.

По образованию могут быть: 
• непроизводными
• производными 
• составными



Непроизводные (простые) числ. состоят из основы, 
равной корню. Это числ. первого десятка:
(1-10), 40, 100, тысяча, млн., млрд.
Производные делятся на суффиксальные и 
сложные:
• суффиксальные образованы от основ простых 
числ. 
при пом. суф. -надцать и -дцать: двенадцать, 
двадцать
• сложные образуются путём сложения основ, при 
склонении обе части изменяются: пятьсот, триста
Составные образуются путём сочетания разных числ. 
(простых, сложных, суффиксальных). Комбинации 
этих числ. бесконечны: пятьсот семьдесят три



МОРФОЛ. ОСОБЕННОСТИ КОЛИЧ. ЧИСЛ.
•  нет категории числа, т.к. число входит в их 
лексич. знач.
•  форма множ. ч. слова одни не выражает 
значение множественности, т.к. используется как 
средство согласования с сущ. pluralia tantum: одни 
ножницы
•  формой рода обладают только неск. числит.: 
один, два (остатки категории рода – 2 родовые 
формы); тысяча, миллион, миллиард (это числит. 
позднего образования). У остальных рода нет.



СИНТАКСИЧ. ОСОБЕННОСТИ КОЛИЧ. ЧИСЛ.
Синтаксические особенности числ. первого десятка связаны 
с их происхождением:
•  1, 2, 3, 4 — по происх. — прил. В древнерусском языке они 
согласовывались с сущ. Эти признаки остались у числ. один. 
А у числ. два — остатки согласования по роду.
•  С 5, 6, 7, 10 — по происх. — сущ. В древнерус. яз. они 
управляли другими сущ. По аналогии те числит., которые 
согласовывались, также стали управлять сущ. в Им. и Вин. п. 
Огромная роль здесь была у двойственного числа: два стола 
— это согласование 
в двойственном числе. При утрате двойственного числа эти 
формы стали восприниматься как формы род. п. ед. ч. 
У числ., которые по происх. были существ., по аналогии с числ. 
2, 3, 4 появились признаки согласования в косвенных падежах



СКЛОНЕНИЕ КОЛИЧ. ЧИСЛ.

Колич. числит. по особенным падежным формам 
распределяются на несколько групп



1
один, одна, 
одно

изменяются как прил. твёрдого типа 
склонения

2 2, 3, 4

Напоминают склонение прил. во 
множ. числе, но со своими 
особенными окончаниями: дв-умя 
(Тв. п. числит.) — Ср.: син-ими (Тв. п. 
прил.)

3
от 5 до 10, 
от 11 до 20
и 30

Склоняются как существительные 3 
типа:
пятj-у — степj-у
Только числ. 8 имеет вариантные 
формы:
восемью//восьмью



4
3 слова: 40, 90, 
100

Имеют 2 формы: 
Им.-Вин. п. — сорок, девяносто, сто.
Все остальные падежи — 
сорока, девяноста, ста.

5
1000, млн., 
млрд.

Склоняются как сущ., кроме числ. 
тысяча, которое при обозначении 
точного количества склоняется как 
числ.



 В сложных числит. при склонении изменяются обе 
части:

пять-Ø-сот-Ø
пят-и-сот-Ø
пят-и-ст-ам
пять-Ø-сот-Ø
пять-ю-ст-ами
о пят-и-ст-ах

При склонении составных числительных, каждая часть 
изменяется по своей парадигме: 

пять-ю-ст-ами семь-ю-десять-ю тр-емя. 
Особую сложность в таких случаях 
вызывает форма творит. падежа



СОБИРАТ. ЧИСЛИТ. 
Значение: определнное количество предметов 

как их совокупность, как единое целое.
Образуются собир. числ. только в пределах 

первого десятка, начиная с 2 при пом. суф. –оj- и –
ер-:

два → дв-оj-э
четыре → четв-ер-о

Собирательные числит. склоняются по образцу 
полных прил. мягкой и твёрдой разновидностей:

двое — мягк.
четверо — твёрд.



По особенностям сочетания с сущ. собир. числит. 
не отличаются от колич.: 
- в Им.-Вин. п. — управляют сущ.;
- в косв. пад. — согласуются с сущ.

Но если сочет. с одушевл. сущ., то в Вин. п. падеже 
тоже согласуется с сущ.:
Встретил двоих братьев



Собирательные числительные имеют 
значительные ограничения в сочетании с сущ. 
Они сочетаются с названиями:
•  лиц мужского пола. Это вариантное сочетание 
по отношению к сочет. с колич. числ. 
Собирательное 
в этом случае имеет оттенок разговорности:
двое братьев/два брата;
•  детенышей животных: двое котят;
•  с сущ. pl.t.: двое суток;
•  парных предметов (сапоги, перчатки, туфли):
трое туфель (Z «3 пары»);



•  с сущ. дети, ребята, люди, лицо (в зн. «человек»):
двое детей; двое людей — образует вариантные 
пары двое человек;
•  с личными мест мы, вы, они: Остались мы 
четверо;
•  с субстантивир. прил. муж. рода: двое военных;
•  с сущ. общего рода, ОZ лиц мужского пола:
трое сирот (о мальчиках).
!!!! Но три сироты (о девочках).
Собирательные числительные имеют постоянную 
сниженную окраску.



ДРОБНЫЕ ЧИСЛ.
Значение: количество как часть целого.
Количество частей обозначается колич. числ. 
(знаменатель), а название частей обозначается 
порядковым числит. женского рода (знаменатель): пять 
шестых.
При склонении изменяются обе части, каждая — по 
своим законам.
Во всех падежах управляют сущ. в форме Род. п.:

Три четвёртых (Им. п.) листа
Трём четвертым (Дат. п.) листа           все сущ. в одной 
форме
Тремя четвертыми (Тв. п.) листа



К дробным числит. относят также и слова полтора/полторы, 
полтораста. Они резко отличаются. Их можно 
охарактеризовать как количественно-дробные, т.к. они 
обозначают количество, состоящее из целого и его половины. 
По происхождению эти числит. представляют собой слова, 
образованные лексико-синтаксич. способом из 2 слов полъ 
вътора. В результате падения редуцированных и выпадения 
[в] произошло опрощение. 
В СРЯ эти числит. считаются непроизводными. В этих числит. 
при склонении полтора/полторы имеют 2 формы (Им. — 
Вин./косв.). В Им.-Вин. п. управляет сущ. в Род. п. ед.ч., в 
остальных — согласуется с сущ., которое употребляется уже во 
множ. ч.:
- работал полтора дня/полторы недели;
- о полутора днях/о полутора неделях



ВОПРОС О ПОРЯДКОВЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

Это проблемная ЧР.
Зн.: порядок предметов при счёте: второй дом.
Образуются от колич. числ.:
1)-Ø  — пятØый
2)-ов — сорок-ов-ой
3)-н- — тысяч-н-ый посетитель
4)супплетивно — один/первый

два/второй



Поряд. числит. склоняются как прил. с твёрдой 
основой: пятый, шестой, кроме числ. третий (склон. 
как притяж. прил. с суф. -j).
Все порядковые числит. согласуются с сущ. в роде, 
числе и падеже, и на этом основании их часто 
рассматривают как относительные прилагат. (напр. в 
«РG — 80»).
Но!
✔ они имеют семантику количества
✔ их можно изобразить не только буквами, но и 

цифрами
✔ склоняется только последняя часть составных 

порядковых числ.



В практической работе необходимо ОТЛИЧАТЬ мест.-
числит. от наречий (много, мало, немного, немало).
Как их различить?
1.  Мест.-числ. можно заменить числ.:
Прошло несколько дней. = Прошло 5 дней,
а наречия можно заменить только наречиями:
Мы несколько устали.= Мы чуть-чуть устали.
2.  Учёт сочетаемости: 
•   мест.-числ. сочетается с сущ. или мест.:
Много дней работал над темой.
•   наречия зависят от глаголов, нареч. и прил.:
Много работал.


