
РАЗНОСКЛОНЯ ´́ЕМЫЕ СУЩЕ-
СТВИ ´́ТЕЛЬНЫЕ. К  р а з н о с к л о н я %

е м ы м существительным относятся 10

слов среднего рода на -мя (бремя, время,

вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя,

стремя, темя) и существительное путь.

Имена существительные на -мя во

всех падежных формах, кроме им. и вин.

п. ед. числа, имеют наращение -ен- меж%

ду корнем и окончанием. В единствен%

ном числе они склоняются, как сущест%

вительные 3%го склонения, отличаясь от

них только формой творительного паде%

жа. Во множественном числе склоняют%

ся так же, как и существительные сред%

него рода на -о (1%го склонения).

Слово путь склоняется, как имена

существительные 3%го склонения, и

отличается от них лишь формой твори%

тельного падежа (путём).
Слово дитя (ср. р.) в косвенных па%

дежах единственного числа имеет на%

ращение -ят- и склоняется так же, как

и существительные на -мя, отличаясь

от них лишь формой творительного

падежа: И., В. – дит-я; Р., Д., П. – дит-

ят-и; Т. – дит-ят-ею.
Лит.: И в а н о в а  Т. А . К истории

именного склонения // ВЯ. 1957. № 6; З а %

л и з н я к  А . А . Русское именное словоиз%

менение. М., 1967; О б н о р с к и й  С . П .

Именное склонение в современном рус%

ском языке. Л., 1927.

РАЗРЯ ´́ДЫ ИМЁН ПРИЛАГА ´́ТЕ-
ЛЬНЫХ. По грамматическим, слово%

образовательным и лексическим свой%

ствам имена прилагательные делятся

на качественные и относительные. 

К а ч е с т в е н н ы е прилагательные

являются прямыми названиями раз%

личных признаков предметов. Чаще

всего они представляют собой наиме%

нования таких свойств и качеств, кото%

рые непосредственно воспринимаются

органами чувств: 1) сладкий, горький,

горячий; 2) белый, синий, рыжий;

3) звонкий, тихий, шумный; 4) мягкий,

гладкий, жесткий; 5) узкий, длинный, вы-

сокий и др.; обозначают свойства харак%

тера и особенности психологического

склада: мудрый, добрый коварный, любез-

ный и др; выражают оценку: хороший,

прочный, великолепный, отвратитель-

ный и др. Такие признаки обычно про%

являются в разной степени в разных

предметах, могут изменяться. Ср.: очень

горький, более горький, самый горький и

т.п. Лишь немногие качественные при%

лагательные выражают а б с о л ю т н ы й

признак предмета, который является не%

изменным, постоянным: глухой, хромой,

женатый, пеший, карий, вороной и т.п. 

О т н о с и т е л ь н ы е прилагатель%

ные являются не прямыми, а опосре%

дованными названиями признаков

предметов. Признак предмета в них

указывает на разнообразные о т н о %

ш е н и я :  к  п р е д м е т у (ср.: желез�
ная кровать – кровать из железа; дын�
ный запах – запах дыни; машинная убор-

ка хлопка – уборка хлопка машинами), к

л и ц у (ср.: мамино пальто – пальто

мамы, отцова шапка – шапка отца), к

м е с т у (ср.: загородная поездка – по-

ездка за город; подземная дорога – доро-

га, устроенная под землей), к о

в р е м е н и (ср.: утренние сообщения –

сообщения, сделанные утром; весенние
работы – работы, выполняемые весной),

к  д е й с т в и ю как свойству (ср.: свер�
лильный станок – станок, предназначен-

ный для того, чтобы сверлить; раздвиж�
ной стол – стол, который раздвигает-

ся), к числу (ср.: шестой стол – шесть

столов; седьмой день – семь дней) и др.

Все относительные прилагательные

обозначают постоянные, неизменяемые

признаки предметов: ложки не могут

быть более (или менее) деревянными,

ограды – самыми железными, а сок –

наиболее (или наименее) березовым.

Иногда в особые разряды выделяют

притяжательные, качественно%отно%

сительные и относительно%притяжа%

тельные прилагательные.
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П р и т я ж а т е л ь н ы е прилага%

тельные (мамин, отцов, лисий, гусиный)

выражают отношение одного предмета

к другому. Ср.: гусиное перо – перо гуся,

верблюжий пух – пух верблюда, сестрин

муж – муж сестры. Учитывая специ%

фическую семантику (значение при%

надлежности) и особенности склоне%

ния отдельных типов этих слов (напр.,

слова на -ин, -ов), их следует выделять

как особую группу относительных

прилагательных.

К а ч е с т в е н н о % о т н о с и т е л ь %

н ы е  и  о т н о с и т е л ь н о % п р и т я ж а %

т е л ь н ы е прилагательные не составля%

ют особых разрядов. Качественно%отно%

сительные прилагательные обладают

качественным и относительным значе%

нием. Ср.: стальная проволока (отн.) и

стальные нервы (кач.); деревянный дом

(отн.) и деревянное лицо (кач.). Качест%

венные значения развиваются как ре%

зультат переносного употребления отно%

сительных прилагательных.

К относительно%притяжательным

относятся прилагательные, совмещаю%

щие значения относительных и притя%

жательных. Ср.: лисья морда (прит.) и

лисья шуба (отн.), баранья шкура (прит.)

и баранья шапка (отн.). В семантике не%

которых прилагательных совмещаются

притяжательное, относительное и каче%

ственное значения. Ср.: медвежья лапа
(прит.), медвежья шуба (отн.) и медве-
жья услуга (кач.); заячья нора (прит.), за-
ячья шуба (отн.), заячья душонка (кач.).

Слова типа третий, десятый, соро-
ковой, миллионный и т.п. обычно рас%

сматриваются как п о р я д к о в ы е

ч и с л и т е л ь н ы е . Эти слова образу%

ются от количественных числительных

и опираются на их семантику, но этого

недостаточно, чтобы считать их числи%

тельными. Ведь слово сверлильный мы

не относим к глаголу на том лишь ос%

новании, что оно образовано на базе

глагола и его семантика мотивирована

значением глагола. Точно так же слово

храбрец не относится к прилагатель%
ным, хотя оно формально и семанти%
чески мотивировано словом храбрый.
Для отнесения того или иного слова к
определенной части речи необходимы
грамматические основания. Слова тре-
тий, десятый и т.п. обозначают признак
предмета: выражают отношение к чис%
лу так же, как выражают отношение к
предмету прилагательные железный, де-
ревянный и др. Значит, они обладают ка%
тегориальным значением имени прила%
гательного. Другие их грамматические
признаки также совпадают с граммати%
ческими свойствами прилагательных:
они 1) изменяются по типу прилага%
тельных (напр., слово третий склоня%
ется как прилагательное волчий, а пя-
тый – как женатый); 2) имеют те же
синтаксически зависимые категории
рода, числа и падежа, что и прилага%
тельные; 3) выступают в качестве опре%
деления, согласуясь с существитель%
ным в роде, числе и падеже (ср.: пятый
дом, пятой квартиры, на пятые сутки).

«Порядковые» слова имеют ту же
словообразовательную структуру, что и
обычные относительные прилагатель%
ные. Ср. слова: 1) с нулевым суффик%
сом: добрый (ср. добро) и девятый (ср.
девять); 2) с суффиксами -н-, -ов-, -ий-:
железный и тысячный, вековой и соро-
ковой, лисий и третий.

Слова типа третий, сороковой, ты-
сячный и т.п. должны рассматриваться
как о т н о с и т е л ь н ы е  п р и л а г а %
т е л ь н ы е . Нередко к прилагатель%
ным относят так называемые место%
имения%прилагательные и причастия.
Так, В.В. Виноградов среди имен при%
лагательных выделяет особую группу
м е с т о и м е н н о % у к а з а т е л ь н ы х
слов: тот, этот, чей, мой, свой, такой,
каждый и т.п. Но для этих слов харак%
терна яркая местоименная семанти%
ка – указательное значение, которое не
укладывается в рамках общего катего%
риального значения прилагательного,
представляющего собой обобщение
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конкретных признаков предметов. В.В.

Виноградов подчеркивал, что такие

слова сильно отличаются от обычных

прилагательных и по своим морфоло%

гическим признакам, и по словообразо%

вательным приметам, и по синтаксиче%

ским свойствам. Например, для «слов

весь и тот характерны: форма твори%

тельного единственного – всем, тем;
формы косвенных падежей множест%

венного числа – все-х, все-м, все-ми,
тех, тем, теми». Такие формы косвен%

ных падежей для пригательных не ха%

рактерны. Насильственное включение

пестрых по типу изменения место%

именно%указательных слов в прилага%

тельные разрушает унифицированную

систему склонения этой части речи.

Местоименно%указательные слова,

являющиеся «морфологическим и лек%

сическим пережитком в строе совре%

менного русского языка», нецелесооб%

разно объединять с настоящими при%

лагательными (нормальными живыми

словами) в одной части речи.

Что же касается причастий, то их

не позволяет включать в прилагатель%

ные наличие таких грамматических

свойств, какие отсутствуют у прилага%

тельных. Это глагольные категории

вида, времени и залога. Причастия об%

разуют самостоятельный разряд слов,

отличный как от прилагательных, так

и от глаголов.
Лит.: В и н о г р а д о в  В . В . Русский

язык (Грамматическое учение о слове). М.;

Л., 1947; Русское именное словоизменение.

М., 1967; П а в л о в  В . М . О разрядах

имен прилагательных в русском языке //

ВЯ. 1960. № 2; Ш р а м м  А . Н . Очерки по

семантике качественных прилагательных.

На материале современного русского язы%

ка. Л., 1979.

РАЗРЯ ´́ДЫ ИМЁН СУЩЕСТ-
ВИ ´́ТЕЛЬНЫХ. См. нарицательные,
собственные и др. существительные.

РАЗРЯ ´́ДЫ ИМЁН ЧИСЛИ ´́ТЕЛЬ-
НЫХ. Количественные числительные

обозначают абстрактное число, а также
количество предметов в целых едини%
цах, используются при счете. Значение
абстрактного числа в них реализуется
вне сочетания с существительными
(дважды два – четыре, сто не делится
на три без остатка и т.п.). С ч е т н о е
значение не требует употребления име%
ни существительного. Однако при счете
предметы хотя и не называются, но все%
гда имеются в виду. Ср.: одна, две, три,
четыре... (книги), одно, два, три, четы-
ре... (пера). К о л и ч е с т в е н н о е зна%
чение реализуется только в сочетании
с существительными. Ср.: восемь огур-
цов, сорок коней, миллион рублей.

Д р о б н ы е числительные обозна%
чают ту или иную часть целого: одна тре-
тья, пять шестых, три четвертых ведра.

Собирательные числительные обо%
значают количество предметов как оп%
ределенную совокупность, как одно
целое: двое ребят, шестеро парней.

Традиционно выделяются еще п о %
р я д к о в ы е числительные: первый,
второй и т.п. Однако эти слова, хотя и
имеют отношение к числу, являются
прилагательными.

Лит.: В и н о г р а д о в  В . В . Русский

язык (Грамматическое учение о слове). М.;

Л., 1947; О б н о р с к и й  С . П . Заметки по

русским числительным // Академия наук

СССР – академику Н.Я. Марру. М., 1935;

Р е ф о р м а т с к и й  А . А . Число и грам%

матика // Вопросы грамматики. М.; Л.,

1960; С у п р у н  А . Е . Славянские числи%

тельные. Минск, 1969.

РАЗРЯ ´́ДЫ МЕСТОИМЕ ´́НИЙ. В

основном по значению, отчасти по ти%

пам связи с другими словами место%

имения делятся на 9 разрядов:

1) личные: я, ты, мы вы; лично%указа%

тельное местоимение он (она, оно, они);

2) возвратное: себя;

3) указательные: этот, тот, такой,

таков, таковой, этакий;

столько; оба (обе); устар. сей, оный;

4) притяжательные: мой, наш, твой,

ваш, свой;
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5) определительные: сам, самый,
весь (все, все), каждый, иной, всякий,
всяческий, всяк;

6) вопросительные: кто, что, ка-
кой, каков, который, чей, сколько;

7) относительные – это все вопро%
сительные местоимения, употребляе%
мые для связи предложений. Слово ка-
ковой употребляется только как отно%
сительное местоимение;

8) отрицательные: никто, ничто,
ничей, никакой, никоторый, некого, не-
чего, нисколько;

9) неопределенные: некто, нечто,
некоторый, некий; кто-то, что-то, ка-
кой-то, чей-то, который-то; кто-либо,
что-либо, какой-либо, который-либо;
кто-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь,
который-нибудь, чей-нибудь; кое-кто,
кое-что, кое-какой; несколько, сколько-
то, сколько-нибудь.

Лит.: В о л ь ф  Е . М . Грамматика и се%

мантика местоимений. М., 1974; Л е %

в и н Ю . И . О семантике местоимений //

Проблемы грамматического моделирова%

ния. М., 1973; М и х а й л о в  М . М . Значе%

ние и употребление местоимений // РЯШ.

1959. № 1; О т к у п щ и к о в а М . И . Мес%

тоимения современного русского языка в

структурно%семантическом аспекте. Л.,

1984; Р е ф о р м а т с к и й А . А . Место%

имения // Очерки по фонологии, морфо%

нологии и морфологии. М., 1979.

РАЗРЯ ´́ДЫ МОДА ´́ЛЬНЫХ СЛОВ.
По значению модальные слова делятся
на две группы.

1. Модальные слова с у т в е р д и %
т е л ь н ы м значением: несомненно, ис-
тинно, подлинно, неоспоримо, конечно,
точно, безусловно, верно, правда, факт,
поистине и др.; сочетания само собою
разумеется (само собою), в самом деле и
др. Они обозначают уверенность гово%
рящего в реальности сообщаемого, т.е.
выражают реальную модальность: В
самом Тютчеве было, несомненно, ка-
кое-то личное, интимное очарование
(Тынянов). Иногда я разговаривал с Ве-
рочкой, и Марья Алексеевна не мешала,

не косилась, хотя, конечно, не оставляла
без надзора. О, разумеется, не оставля-
ла (Чернышевский). Действительно,
он пробежал один только несколько ша-
гов (Л. Толстой).

2. Модальные слова с п р е д п о л о %
ж и т е л ь н ы м значением: кажется,
вероятно, по-видимому, возможно, ни-
как, едва ли, вряд ли, ой ли, видимо, вид-
но, видать, знать, право, наверно, на-
верное, наверняка, может, может
быть, должно, должно быть, авось, не-
бось, чай, просто, пожалуй и др.; соче%
тания типа по всей видимости, по всей
вероятности, бог (черт, шут) знает и
др. Модальные слова этой группы обо%
значают г и п о т е т и ч е с к у ю  м о д а %
л ь н о с т ь . Говорящий лишь предпола%
гает, что сообщаемое возможно, однако
он не уверен в реальности осуществле%
ния сообщаемого: Экспрессионизма... не
существует и, может быть, не сущест-
вовало как единого литературного тече-
ния (Тынянов). Казалось, небо сожжено
Червонно-дымною зарею (Ахматова).

Лит.: В и н о г р а д о в  В . В . О катего%

рии модальности и модальных словах в

русском языке // Тр. Института русского

языка АН СССР. Т. 2. М.; Л., 1950; Ш в е %

д о в а  Н . Ю . Очерки по синтаксису рус%

ской разговорной речи. М., 1960.

РАЗРЯ ´́ДЫ ОБСТОЯ ´́ТЕЛЬСТВЕН-
НЫХ НАРЕ ´́ЧИЙ. 1) Наречия м е с т а
(отвечают на вопросы г д е ? к у д а ?
о т к у д а ?): где, здесь, там, везде, внизу,
нигде, вдалеке, кое-где; куда, туда, сю-
да, домой, влево, вниз, куда-то; откуда,
издалека, изнутри, оттуда, откуда-то,
докуда и др. (более 110 слов). Вдали,
как и вблизи, Я буду вам родной (Жуков%
ский). Я ж и л вверху в светелке, под
крышей, куда п о д ы м а л с я по чрезвы-
чайно крутой и скрипучей лесенке (До%
стоевский).

2 ) Наречия в р е м е н и (отвечают
на вопрос к о г д а?): когда, прежде, те-
перь, сперва, завтра, повседневно, еже-
часно, годами, исстари, задолго, вскоре,
сначала и др. (более 130 слов). Рано ут�
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ром на Волге б р о д и л легкий туман
(Чехов). – С а д и с ь сейчас заниматься.
Вчера не г о т о в и л ничего, сегодня
книжки в руки не б р а л (Серафимович).

3) Наречия п р и ч и н ы (отвечают

на вопрос п о ч е м у?): почему, потому,
сдуру, сослепу, спьяна, сгоряча, со зла,
поневоле и др. (около 10 слов). Я сгоря�
ча, не одумавшись, с д е л а л а самый
важный шаг в жизни, я поторопилась
выйти замуж (А. Островский). 

4) Наречия ц е л и (отвечают на во%

прос з а ч е м?): зачем, затем, назло, на-
рочно, на смех, умышленно, напоказ и др.

(около 10 слов). [Тентенников] убеждал
товарищей, что нельзя в ы с т а в л я т ь
напоказ свое страдание (Саянов).

Лит.: В и н о г р а д о в  В . В . Русский

язык (Грамматическое учение о слове). М.;

Л., 1947; Га л к и н а % Ф е д о р у к  Е . М .

Наречие в современном русском языке //

РЯШ. 1957. № 4; М е щ а н и н о в  И . И .

Члены предложения и части речи. Л., 1978.

РАЗРЯ ´́ДЫ ОПРЕДЕЛИ ´́ТЕЛЬНЫХ
НАРЕЧИЙ. 1) К а ч е с т в е н н ы е на%

речия (отвечают на вопрос к а к?): хо-
рошо, плохо; быстро, медленно; громко,
тихо; отлично, блестяще, замечатель-
но, иронически, золотисто, наскоро, на-
пряженно и др. (Варвара Михайловна)
г л я д е л а на него в у п о р, открыто,
немного надменно и вызывающе (Фе%

дин). Иван Алексеевич… радостно и
взволнованно у л ы б а л с я (Шолохов).

2) К о л и ч е с т в е н н ы е наречия:

а) наречия, обозначающие н е о п р е %

д е л е н н о е количество (отвечают на

вопрос с к о л ь к о ?): много, мало; не-
много, немало, приблизительно, почти и

др. Для того чтобы проложить ее [тро-
пу]... понадобилось употребить немало
у с и л и й и испортить много п и л  и
т о п о р о в (Арсеньев); б) наречия,

обозначающие о п р е д е л е н н о е

к о л и ч е с т в о (наречия м е р ы; отве%

чают на вопросы с к о л ь к о  р а з ? в о

с к о л ь к о  р а з ? н а  с к о л ь к о ч а %

с т е й ?): дважды, трижды, вдвое, впя-
теро, надвое, втройне и т.п. Сложив это

письмо вдвое, он спрятал его в карман
записной книжки (Чехов). Втрое... ра-
боту свою у в е л и ч ь. Так велел рабо-
тать Ильич (Маяковский). Женщина
истинно л ю б и т только однажды (Гон%
чаров); в) наречия с т е п е н и (отвеча%
ют на вопрос в к а к о й  с т е п е н и ?):
чуть-чуть, очень, весьма, совершенно,
крайне, чрезмерно, вдоволь, дотла, досы-
та, до отвала, довольно и т.п. Было весь�
ма х о л о д н о (Чернышевский). Ниче-
го не может быть хуже и обиднее слиш�
ком п о з д н о пришедшего счастья
(Тургенев). Оленин на вид казался сов�
сем д р у г и м  ч е л о в е к о м (Л. Толстой).
Поживешь и п о п р а з д н у е ш ь вволю.
Будет жизнь и полна и легка (Некрасов).
Вверху чуть видны небеса (Пушкин).

3) Наречия о б р а з а  и  с п о с о б а
д е й с т в и я (отвечают на вопрос
к а к ?): вплотную, нараспев, плашмя,
верхом, вереницей, лежа, вброд, вплавь,
вручную, вслух, басом, шепотом, втихо-
молку, вразвалку, ощупью, наизнанку,
наперебой и т.п. Затем он запер вплот�
ную дверь в кабинет (Лесков). Что вы
там шепчетесь? Говорите вслух (А. Ос%
тровский). Через речку вплавь переправ-
ляйся, Конь тебя из погибели вымчит
(Пушкин).

4) С р а в н и т е л ь н о % у п о д о б и %
т е л ь н ы е наречия (отвечают на во%
прос к а к ? к а к и м  о б р а з о м ?):
а) по-летнему, по-утреннему, по-но-
ябрьски и др. Небо по�весеннему б е з -
о б л а ч н о (Серафимович); б) по-мое-
му, по-нашему и др.; в) по-военному, по-
фронтовому и др. А спишь-то ты
чутко. – Что поделаешь... по�военному
(Бабаевский); г) по-волчьи, по-кошачьи,
по-змеиному и др. С волками жить, по�
волчьи в ы т ь (Пословица); д) по-дет-
ски (ср. детски), по-братски (ср. брат-
ски), по-геройски (ср. геройски), по-дру-
жески (ср. дружески), по-девичьи и др.
Самсонов по�отечески л ю б и л Чернухи-
на (Лавренев). Я бы вам п о с о в е т о -
в а л  о т е ч е с к и , или, если больше лю-
бите, дружески, забыть о господине Ро-
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гожине (Достоевский); е) по-русски,
по-французски, по-чувашски и др. Боро-
ду б р и л  и волосы н о с и л по�немецки
(Тургенев). Сани б ы л и  з а л о ж е н ы
по�русски: тройка в ряд, одна к корню, две
на пристяжке (Тургенев); ж) по-варшав-
ски, по-венски, по-московски и др.: кофе
по�варшавски (по�турецки), шницель по�
венски, котлеты по�киевски; з) дугой,
камнем, столбом, колесом, вихрем, стре-
лой (нестись стрелой) и др.: грудь коле�
сом, мчаться вихрем и т.п. Ноги портного
от постоянного сидения на верстаке были
в ы г н у т ы колесом (Салтыков%Щед%

рин). Рекой с бедняжки л ь е т с я пот
(Крылов). Поднялась из травы куропатка
и камнем у п а л а в кусты (Горький).

5) Наречия с о в м е с т н о с т и (от%

вечают на вопрос к а к ? к а к и м

о б р а з о м ? ): вдвоем, втроем, вдесяте-

ром; табунами, парами; поротно, по

двое, по трое и др. Старая мать при-

едет к нему (Павлику), так и будут они

ж и т ь вдвоем (Горбатов). Вся рота бы-

ла по частям разбросана по плацу.

Д е л а л и повзводно утреннюю гимнас-

тику (Куприн). Под самым берегом х о -

д и л и стаями неторопливые пучеглазые

голавли (Паустовский).

Две последние группы слов – срав%

нительно%уподобительные наречия и

наречия совместности – нередко рас%

сматриваются в составе наречий обра%

за и способа действия.
Лит.: В и н о г р а д о в  В . В . Русский

язык (Грамматическое учение о слове). М.;

Л., 1947; Га л к и н а % Ф е д о р у к  Е . М .

Наречие в современном русском языке //

РЯШ. 1957. № 4; М е щ а н и н о в  И . И .

Члены предложения и части речи. Л., 1978;

Ш а п и р о  А . Б . Об образовании наречий

в современном русском языке // РЯШ.

1947. № 1.

РАЗРЯ ´́ДЫ ЧАСТИ ´́Ц ПО ЗНА-
ЧЕ ´́НИЮ. Частицы очень разнообраз%

ны по семантике. Принято выделять:

1) частицы, имеющие смысловые зна%

чения (указательные, определитель%

ные, выделительно%ограничительные);

2) эмоционально%экспрессивные час%
тицы; 3) модальные частицы.

Традиционно выделяются еще
с л о в о о б р а з у ю щ и е  и  ф о р м о о б %
р а з у ю щ и е частицы. К словообразо%
вательным обычно относятся -то, -ли-
бо, -нибудь, не-, ни-, образующие мес%
тоимения и наречия: кто-то, кто-либо,
кто-нибудь, нечто, никто; где-то, где-
нибудь, где-либо, негде, нигде. Это пост%
фиксы (-то, -либо, -нибудь) и приставки
(не-, ни-), поэтому они должны изучать%
ся в словообразовании. Что же касается
формообразующих частиц пусть, пус-
кай, да, бы, дай(-ка), дайте(-ка), да-
вай(-ка), давайте(-ка), то они должны
рассматриваться при изучении грам%
матической категории наклонения,
значения которой они выражают (бы
выражает значение сослагательного
наклонения, а остальные частицы –
повелительного). Постфикс -ся в сло%
вообразующей функции должен изу%
чаться в словообразовании, а в формо%
образующей функции – в морфологии
(как залогообразующая морфема).

Ч а с т и ц ы ,  и м е ю щ и е  с м ы с %
л о в ы е  з н а ч е н и я :

1. Указательные частицы: вот, вон,
это, оно, во. Частица вот употребляет%
ся, когда необходимо указать на что%
либо находящееся в б л и з и: (Алеша)
направился в школу... Вот школьный за-
бор. Вот парадный подъезд (Горбатов).
При указании на что%нибудь находя%
щееся вдали употребляется частица
вон: Вон вдали огни, где жгут уголь, вон
огонь от пожара (Чехов).

Указательное значение частицы вот
нередко осложняется дополнительными
смысловыми или эмоционально%экс%
прессивными элементами. Например, в
повествовании частица вот указывает
на смену явлений, происходящую как
бы перед глазами: Вот окраина. Вот
Заводская улица. Вот домик под толе-
вой крышей (Горбатов). Частица вот
употребляется также при вручении,
передаче чего%либо: Садитесь госпо-
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да... Возьмите стулья. Петр Иванович,
вот вам стул (Гоголь). Сочетаясь с ука%
зательными и относительными место%
имениями и наречиями, вот выражает
уточнение: Вот кто меня выручил. В
сочетании с и частица вот обозначает
итог чего%либо, эмоционально окра%
шивая это значение: Глупый ты – вот
тебе и сказ весь (Салтыков%Щедрин).

Частица это употребляется: 1) при

выделении того или иного члена предло%

жения: – А если кто для меня неприятен,

так это бабушка графиня Анна Федотов-

на (Пушкин); 2) как указательное слово

на стыке предложении, где второе разъ%

ясняет первое: В окнах мезонина... блеснул

яркий свет, потом покойный зеленый –

это лампу накрыли абажуром (Чехов); 3)

для усиления выразительности всего вы%

сказывания или его части: – Сейчас она

мне это пирогов напекет (Куприн). – Вы

куда это? Воротитесь (Гладков).
Частица оно совмещает значения

указания и усиления: Оно, конечно,
странно... что, видя вас в первый раз, я
начинаю с вами очень важный разговор
(А. Островский).

2. О п р е д е л и т е л ь н о % у т о ч %
н я ю щ и е частицы: точно, именно,
ровно, как раз, подлинно, почти, прибли-
зительно, чуть не и др. При помощи
этих частиц уточняется, определяется
смысл слов или словосочетаний в
предложении: Подготовку к выпуску
начинать гораздо ранее, приблизительно
в феврале – марте (Макаренко). В селе
Райбуже, как раз против церкви, стоит
двухэтажный дом (Чехов).

3. В ы д е л и т е л ь н о % о г р а н и %
ч и т е л ь н ы е частицы: лишь, только,
только лишь, разве лишь, все, исключи-
тельно, единственно, всего, всего-на-
всего, хоть, хоть бы, хотя бы и др. Они
логически выделяют слова или слово%
сочетания или сообщают им ограни%
чительное значение: Как бы ветер не
разыгрался! – выражает опасение ма-
тушка (Салтыков%Щедрин). Вещь по-
настоящему, со всей силой, начинает

жить в сознании писателя только во
время работы над ней (Паустовский).
По его словам больные доверяли исклю�
чительно ему, фельдшеру (Панова).

К этой группе примыкают ус и л и %
т е л ь н ы е частицы, которые также мо%
гут выступать в функции выделения:
даже, даже и, же, и, ведь, уже (уж), ну,
ни, еще, то, просто, прямо, положитель-
но, определенно, решительно и др.: – Ос-
вободить свою родину! – промолвила
она. – Эти слова даже выговорить
страшно, так они велики (Тургенев). –
Ты Мишку не видал? – Какого еще Миш-
ку? Никакого Мишку не знаю! (Горький).
Вот, там-то прямо рай! (Крылов).

Э м о ц и о н а л ь н о % э к с п р е с %
с и в н ы е  ч а с т и ц ы .

К этому типу относятся частицы,
которые усиливают выразительность,
эмоциональность высказывания: что
за, как, вот так, куда, где там, куда
там, куда как, что там, то-то, вот, ну
и, о и др. Примеры:. И что это за
жизнь была! (Гарин%Михайловский).
Хотели было Горшкова перебросить в
другой отстающий колхоз, чтоб и там
наладил дело – куда там! Колхозники –
ни в какую! (Овечкин). Где тебе тя-
гаться со мною, Со мною, с самим Бал-
дою? (Пушкин). – А Марье не лучше? –
Где уж там лучше (Куприн).

М о д а л ь н ы е  ч а с т и ц ы .
Модальные частицы выражают от%

ношение к достоверности фактов, яв%
лений, сообщаемых в высказывании:
возможность, необходимость, сомне%
ние, подтверждение, наличие и отсут%
ствие чего%л. и т.п.

1. У т в е р д и т е л ь н ы е частицы:
да, так, точно, определенно, как же,
ага, угу и др. В лице Анатолия было вы-
ражение душевной силы, да, именно силы
(Фадеев). – Комбайн работал? – спро-
сил наконец Семен. – А как же (С. Анто%
нов). – Вы... из этих будете? – Опреде�
ленно. Чем могу служить? (Вересаев).

2. О т р и ц а т е л ь н ы е частицы: не,

ни, нет, вовсе не, отнюдь не, отнюдь нет
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и др. Никак не можем помириться с тем,

Что люди умирают не в постели. Что

гибнут вдруг, не дописав поэм, Не долечив,

не долетев до цели (К. Симонов). Скала, у

которой мы стали на якорь, защищает

нас только от северных, но отнюдь не от

южных ветров (И. Гончаров).

3. В о п р о с и т е л ь н ы е частицы:

ли, разве, неужели, ужели, что, а, да,

что ли и др. Рашель: Неужели вы вос-

пользуетесь моим положением? Не верю!

(Горький). Досужев: Отчего ж ты пеш-

ком? Лошадей, что ли, у вас нет?

(А. Островский). Небось я уже надоел

вам, а? (Чехов).

4. С р а в н и т е л ь н ы е частицы:

как, как бы, словно, будто, как будто,

будто бы, точно, вроде и др. Значение

сравнения в них органически слито со

значением модальности. Примеры:

Мария подошла ко мне, взяла за руку, во-

лосы поправила, и сразу мне вроде легче

стало (Б. Полевой). Где-то вдали от

опушки Будто бы слышно: ку-ку (Фет).

5. Частицы, у к а з ы в а ю щ и е  н а

ч у ж у ю  р е ч ь : -де, дескать, мол, яко-

бы. Частицы этого разряда могут выра%

жать сомнение в истинности чужих

высказываний, несогласие говорящего

с содержанием этих высказываний: Го-

ворили, что вот-де какой молодой, а как

себя хорошо держит (Гайдар). Раз... к

ней пришли и сказали, что князь, мол,

убит на дуэли (Апухтин).
Лит.: Н и к о л а е в а  Т. М . Функции

частиц в высказывании. М., 1985; Х о л о %

д и л о в а  Л . Е . О значении частицы ни //

РЯШ. 1964. № 1.

РАЗРЯ ´́ДЫ ЧИСЛИ ´́ТЕЛЬНЫХ.
1. Д р о б н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е обоз%

начают дробные величины: 1) число,

состоящее из частей единицы: а) пра%

вильную дробь (меньше единицы): одна
пятая, восемь сотых; б) неправильную

дробь (больше единицы): четыре целых
две десятых, две целых три сотых; 2) ко%

личество предметов меньше или боль%

ше единицы: одна четвертая участка,

две третьих книг, две целых три сотых

гектара, полтора аршина сукна.

По структуре дробные числитель%

ные образуют пеструю группу:

1) одно п р о с т о е слово: полтора;

одно с л о ж н о е слово: полтораста;

2) названия правильной дроби – со%

ставные числительные, представляю%

щие собой сочетания, состоящие из

количественного числительного и суб%

стантивированного относительного

прилагательного: три четвертых, семь

десятых, пятнадцать сотых; 3) назва%

ния неправильной дроби – сочетания

количественного числительного, суб%

стантивированного прилагательного

целый и названия правильной дроби:

одна целая три десятых, четыре целых

одна десятая. К дробным числитель%

ным относят также сочетания, состоя%

щие из количественного числительно%

го и существительных треть, чет-

верть: две трети класса, три четверти

огорода. В этих сочетаниях слова

треть, четверть являются синони%

мичными субстантивированным при%

лагательным третьих, четвертых. Ср.:

две трети (третьих) класса.

Дробные числительные в количест%

венном значении сочетаются не только

с существительными, обозначающими

считаемые предметы, но и с вещест%

венными и собирательными существи%

тельными: три четвертых комнаты,

две третьих воды, одна третья масла,

три четверти учительства. Они управ%

ляют существительными в форме ро%

дительного падежа единственного или

множественного числа: одна третья

города, четырем пятым апельсина, од-

ной второй книг.

При склонении дробных числи%

тельных по падежам изменяются все

их компоненты. Сочетающиеся с ними

существительные не склоняются: че-

тыр-е десят-ых малинника, четыр-ех

десят-ых малинника, четыр-ем десят-

ым малинника.

10

РАЗРЯДЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ



Числительные полтора, полторас-

та имеют только по две падежные

формы: полтора, полтораста для име%

нительного и винительного падежей и

полутора, полутораста для всех ос%

тальных. Кроме того, слово полтора

обладает двумя родовыми формами:

форма полтора используется при соче%

тании с существительными мужского и

среднего рода; полторы – при сочета%

нии с существительными женского ро%

да. Ср.: полтора лимона и полтора ябло-

ка, но: полторы дыни.

И.%В. полтор-a´, полтор-ы полтор-a´-ст-а 

Р., Д., Т., П. пол(ý)тор-а пол(ý)тор-а-ст-а

Форма полторa имеет ударение на

окончании -а. Однако в сочетании

пoлтора суток ударение перемещается

на первый слог.
2. К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и с л и %

т е л ь н ы е . К  н е п р о и з в о д н ы м

(простым) относятся числительные,

состоящие из корня и окончания (ма%

териально выраженного или нулево%

го), например: один + Ø (ср.: одн-а,

одн-о, одн-и), дв + а, деся[т’] + Ø, сорок

+Ø, ст + о, тысяч + а, миллион + Ø.
Среди п р о и з в о д н ы х числи%

тельных выделяются: 1) суффиксаль%

ные слова; 2) сложные слова; 3) состав%

ные слова.

С у ф ф и к с а л ь н ы е числитель%

ные образованы от непроизводных с по%

мощью суффиксов -надцать и -дцать:

один-надцать, дв-е-надцать, дв-а-

дцать, тр-и-дцать.

К с л о ж н ы м числительным отно%

сятся слова типа пять-десят и пять-

сот. В них вычленяются по две основы

(корня) и по два нулевых окончания.

Ср.: шес[т’]-Ø-десят-Ø и шест-и-де-

сят-и. В словах двести, триста, четы-

реста также выделяются по два окон%

чания. Ср.: дв-е-ст-и , дв-ух-сот-Ø, дв-

ум-ст-ам и т.п.

С о с т а в н ы е числительные обра%

зуются путем сочетания простых и

сложных. В них царит строгий порядок

следования одних слов за другими и

невозможны никакие вставки: сто

двадцать пять, две тысячи пятьсот

двадцать семь. Важнейшей чертой та%

ких числительных является интонаци%

онная целостность.

Лексический состав простых и про%

изводных числительных в современ%

ном русском языке не пополняется.

Что же касается составных числитель%

ных, то количество их предопределено

составом первых двух групп числи%

тельных.

У количественных числительных

нет категории ч и с л а; понятие числа

входит в их лексическое значение.

Форма множественного числа одни не

выражает значения множественности.

Сочетаясь с существительными рluralia
tantum, а также с существительными,

обозначающими парные предметы

(одни сани, одни часы, одни руки – ср.:

двое саней, трое часов), форма одни ис%

пользуется как чисто формальное

средство выражения согласования, ли%

шенное грамматического содержания. 

Количественные числительные в

целом не имеют и категории рода, так

как они лишены значения предметно%

сти. Формами рода обладают лишь

числительные один, два, тысяча, мил-

лион, миллиард.

Числительное один изменяется по

родам и, подобно прилагательным, со%

гласуется с именами существительны%

ми в роде: один клен, одна липа, одно де-

рево. Ср.: высокий клен, высокая липа,

высокое дерево.

Числительное два имеет только две

формы рода: одну – для женского рода

(две липы), другую – для мужского и

среднего (два клена, два дерева). Это чис%

лительное выражает родовые различия

лишь в формах именительного и вини%
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тельного падежей, сочетаясь с неоду%

шевленными существительными. Ср.:

И. – два клена (дерева), две липы и В. –

два клена (дерева), две липы. В сочетани%

ях с одушевленными существительными

оно выражает значение рода только в

именительном падеже. Ср.: И. – два уче-

ника и две ученицы, но: В. – двух учени-

ков, учениц. Формы всех остальных паде%

жей не обладают значением рода, так

как требуют после себя существитель%

ных в форме множественного числа.

Ср.: Р. – двух кленов, лип, учеников, уче-

ниц. Ограниченные возможности выра%

жения родовых различий ставят числи%

тельное два ближе к другим числитель%

ным, нежели к прилагательным.

У числительных тысяча, миллион,

миллиард формы рода и падежа совпа%

дают с формами рода и падежа сущест%

вительных. Ср.: туча (тучи, туч) и ты-

сяча (тысячи, тысяч), стадион (стадио-

ны, стадионов) и миллион (миллионы,

миллионов), авангард (авангарды, аван-

гардов) и миллиард (миллиарды, миллиар-

дов). На этом основании эти числитель%

ные (а также слово один) часто рассмат%

риваются как имена существительные.

Особенно близки они к так называе%

мым с ч е т н ы м существительным

(ср.: сотня и тысяча, сотни и тысячи,

сотен и тысяч).

Однако числительные один, тыся-

ча, миллион, миллиард во многих отно%

шениях отличаются от счетных суще%

ствительных:

1) числительные, употребляясь без

существительных, обозначают а б %

с т р а к т н ы е числа, в то время как

счетные существительные при таком

употреблении имеют п р е д м е т н о е

значение. Ср.: К миллиону прибавим еще

одну тысячу и получил пятерку, поеду

на двадцатке;

2) будучи названием абстрактных

чисел, числительные имеют графичес%

кие обозначения: один – 1, два – 2,
сто – 100, тысяча – 1000, миллион –

1 000 000. Счетные существительные

(единица, пара, десяток, дюжина и др.)

своих цифровых обозначений не имеют;

3) числительные выступают как

единственные обозначения соответст%

вующих единиц счета. Ср.: один, два,

три, четыре, ..., сто, ..., тысяча, ...,

миллион, ..., миллиард. Счетные сущест%

вительные в этот ряд не входят;

4) в отличие от счетных существи%

тельных слова один, тысяча, миллион,

миллиард являются компонентами со%

ставных числительных: одна тысяча
сто сорок один; два миллиона шестьсот

тысяч;

5) числительные один, тысяча, мил-

лион, миллиард сочетаются со всеми

конкретными существительными, т.е.

с названиями предметов, способными

подвергаться счету. Счетные существи%

тельные имеют строго ограниченный

круг слов, с которыми могут сочетать%

ся. Например: пара (лошадей, сапог,

туфель, ботинок и т.п.), но нет сочета%

ний «пара волос», «пара носов» и т.д.;

десяток яиц, книг, но нет «десяток зда%

ний», «десяток дворцов» и т.п.; дюжина

ножей (вилок, ложек), платков и т.п.,

но нет «дюжина килограммов», «дю%

жина кинотеатров» и т.д.;

6) качественные прилагательные не

сочетаются со словами один, тысяча,

миллион, миллиард, а при счетных су%

ществительных являются обычными

определениями: резвая тройка, твер-

дая пятерка, дружная тройка правит

хозяйством;

7) числительные один, тысяча, мил-

лион, миллиард имеют соотноситель%

ные с ними порядковые прилагатель%

ные: первый, тысячный, миллионный,

миллиардный. Прилагательные парный,

сотенный, двоечный, образованные от

счетных существительных, не облада%

ют «порядковым» значением;

8) один, тысяча, миллион, милли-

ард – непроизводные слова, счетные

12

РАЗРЯДЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ



же существительные (за исключением

слов типа пара, дюжина) – это произ%

водные слова, созданные на базе коли%

чественных числительных (ср.: два –

двойка, пять – пяток, сто – сотня и др.).

Определяя слова один, тысяча, мил-

лион, миллиард как числительные, сле%

дует отграничить их от омони%

мов, возникших в результате пе%

рехода в другие части речи. Ср.:

1) Имя числительное: Прибавь

три к одному; У каждого только

одна рука. 2) Имя существительное:

Один в поле не воин (Посл.). Одного не-

доставало молодым супругам: детей у них

не было (Тургенев). 3) Имя прилагатель%

ное: а) «тот же самый, одинаковый»:

Рад, что вы одного мнения со мною (Го%

голь); б) «целостный, единый»: (Толпа)

только шевелилась, гудела, вздыхала и

казалась одним существом (Скиталец).

4) Местоимение: Мы обедали сегодня у

одного (ср. некоего) Голушкина (Тургенев).

5) Частица: Роскошь утешает одну (ср.:

только, лишь) бедность (Пушкин). В кла-

довых у него одни мыши (А.Н. Толстой).

Слова тысяча, миллион, миллиард,

обозначая огромное количество, не%

определенное множество предметов,

выступают в функции существитель%

ного. При этом они употребляются

обычно в форме множественного чис%

ла: У меня тысячи причин плакать, од-

нако же, я не плачу (Чехов). – У нашей

тети Паши миллион предрассуд-

ков, – сказала мама (Панова). По

нашим следам миллионам идти

(Яшин). Там, вверху, ярко мелька-

ют миллиарды звезд (Решетников).

Разные группы количественных

числительных обладают различными

синтаксическими признаками.

Числительное один согласуется с

именами существительны%

ми в роде, числе и падеже.

Ср.: один дом, одной комна-

ты, одним брюкам.

Числительные два, три, четыре в

именительном и винительном падежах

управляют существительными, требуя

их употребления в форме родительно%

го падежа единственного числа. В ос%

тальных падежах они согласуются с су%

ществительными. Ср.:

Исключение составляют субстан%

тивированные прилагательные. В име%

нительном и винительном падежах

числительные два, три, четыре требу%

ют употребления субстантивирован%

ных прилагательных мужского и сред%

него рода в форме родительного паде%

жа множественного числа (два

лесничих, три военных; четыре насеко-

мых), а женского рода – в форме име%

нительно%винительного или родитель%

ного падежа множественного числа

(две запятых и две запятые, три столо-

вых и три столовые, четыре кладовых и

четыре кладовые).

Числительные, начиная с пяти, в

именительном и винительном падежах

требуют употребления существитель%

ных в форме родительного падежа

множественного числа, а в остальных

падежах согласуются с существитель%

ными. Ср.:

При числительных тысяча, миллион,

миллиард существительные употребля%

ются только в форме родительного па%

дежа множественного числа. Ср.:
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И.%В. два дома две комнаты два здания 

Р. двух домов двух комнат двух зданий

Д. двум домам двум комнатам двум зданиям

И.%В. пять домов пять комнат пять зданий 

Р. пяти домов пяти комнат пяти зданий

Д. пяти домам пяти комнатам пяти зданиям

И.%В. тысяча миллион миллиард 

Р. тысячи домов миллиона  домов миллиарда домов

Д. тысяче миллиону миллиарду � � �



3) Склонение числительных 5–10, 11–20, 30:
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Р. двух высоких парней двух стройных девушек

Д. двум высоким парням двум стройным девушкам

Т. двумя высокими парнями двумя стройными девушками

И. пять высоких парней пять стройных девушек

Р. пяти высоких парней пять стройных девушек

Д. пяти высоким парням пяти стройным девушкам

Единственное число Множествен%

ное  числоМ. р.               Ср. р. Ж. р.

И.

Р.

Д.

В.

Т.

П.

Имена существительные, вступаю%

щие в сочетания с количественными

числительными, могут иметь опреде%

ления. В сочетаниях с числительными

два, три, четыре в косвенных падежах

определение с о г л а с у е т с я с суще%

ствительным:

Падеж прилагательного в сочетани%

ях с этими числительными в имени%

тельном и винительном падежах зави%

сит от рода существительного: 

а) при существительных мужского и

среднего рода прилагательное упо%

требляется в форме родительного па%

дежа (два высоких парня, три легких во-

проса, четыре больших окна);

б) при существительных женского

рода прилагательное чаще употребля%

ется в форме именительного падежа

(две стройные девушки, три трудные
задачи, четыре большие комнаты). 

В сочетаниях с остальными числи%

тельными определение всегда согласу%

ется с существительным:

В склонении числительных выделяется несколько парадигм.

1) Склонение числительного один:

И. дв-а, дв-е три четы´р-е

Р. дв-ух тр-ёх четыр-ёх

Д. дв-ум тр-ём четыр-ём

В. дв-а, дв-е и дв-ух тр-и и тр-ёх четыр-е и четыр-ёх

Т. дв-умя´ тр-емя´ четырь-мя´
П. (о) дв-ух (о) тр-ёх (о) четыр-ёх

2) Склонение числительных два, три, четыре:

И.%В. пять-Ø вo´семь-Ø одu´ннадцать-Ø пятнa´дцать-Ø
Р., Д., П. пят-u´ восьм- u´ одu´ннадцат-и пятнa´дцат-и

Т. пять-ю´ восемь-ю´ оди´ннадцать-ю пятнa´дцать-ю

(во´сьмь-ю)

одu´н-Ø одн-o´ одн-a´ одн-u´
одн-огo´ одн-o´й одн- u´х
одн-омy´ одн-o´й одн-u´м

одu´н-Ø одн-o´ одн-y´ одн-u´
и одн-огo´ и одн-u´х
одн-u´м одн-o´й одн-u´ми

(об) одн-o´м (об) одн-o´й (об) одн-u´х

Па%
деж



7) Числительные тысяча, миллион,

миллиард склоняются, как существитель%

ные туча, стадион, авангард. Варианты

форм творительного падежа дифферен%

цированы по семантике: тысячью – фор%

ма числительного (с тысячью рублями

уже можно начать дело), а тысячей –

форма счетного существительного (с од-

ной тысячей такой город не возьмешь).

3. П о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь %

н ы е . Слова типа третий, десятый, со-

роковой, миллионный и т.п. обычно рас%

сматриваются как п о р я д к о в ы е

ч и с л и т е л ь н ы е . Эти слова образу%

ются от количественных числительных

и опираются на их семантику, но этого

недостаточно, чтобы считать их числи%

тельными. Ведь слово сверлильный мы

не относим к глаголу на том лишь ос%

новании, что оно образовано на базе

глагола и его семантика мотивирована

значением глагола. Точно так же слово

храбрец не относится к прилагатель%

ным, хотя оно формально и семанти%

чески мотивировано словом храбрый.

Для отнесения того или иного слова к

определенной части речи необходимы

грамматические основания. Слова

третий, десятый и т.п. обозначают

признак предмета: выражают отноше%

ние к числу так же, как выражают от%

ношение к предмету прилагательные

железный, деревянный и др. Значит, они

обладают категориальным значением

имени прилагательного. Другие их

грамматические признаки также сов%

падают с грамматическими свойства%

ми прилагательных: они 1) изменяют%

ся по типу прилагательных (напр.,

слово третий склоняется как прилага%

тельное волчий, а пятый – как жена-

тый); 2) имеют те же синтаксически

зависимые категории рода, числа и па%

дежа, что и прилагательные; 3) высту%

пают в качестве определения, согласу%

ясь с существительным в роде, числе и

падеже (ср.: пятый дом, пятой кварти-

ры, на пятые сутки).

«Порядковые» слова имеют ту же

словообразовательную структуру, что и

обычные относительные прилагатель%

ные. Ср. слова: 1) с нулевым суффик%

сом: добрый (ср. добро) и девятый (ср.

девять); 2) с суффиксами -н-, -ов-, -ий-:

железный и тысячный, вековой и соро-

ковой, лисий и третий.
Слова типа третий, сороковой, ты-

сячный и т.п. должны рассматриваться

как о т н о с и т е л ь н ы е  п р и л а г а %

т е л ь н ы е .
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4) Склонение числительных 40, 90, 100:

И.%В. сo´рок- Ø девянo´ст-о ст-о

Р., Д., Т., П. сорок-a´ девянo´ст-а ст-а

5) Склонение числительных 50, 60, 70, 80:

И.%В. пять-Ø-десят-Ø вo´семь-Ø-десят-Ø
Р., Д., П. пят-u´-десят-и восьм-u´-десят-и

Т. пять-ю´-десять-ю восьмь-ю´-десять-ю

(восемь-ю´-десять-ю)

6) Склонение числительных 200–900:

И.%В. дв-e´-ст-и тр-u´-ст-а восемь-сo´т-Ø
Р. дв-ух-сo´т-Ø тр-ех-сo´т-Ø восьм-и-сo´т-Ø
Д. дв-ум-ст-a´м тр-ем-ст-a´м восьм-и-ст-a´м
Т. дв-умя-ст-a´ми тр-емя-ст-a´ми восемь-ю-ст-a´ми

восьмь-ю-ст-a´ми

П. (о) дв-ух-ст-a´х (о) тр-ех-ст-a´х (о) восьм-и-ст-a´х



4. С о б и р а т е л ь н ы е  ч и с л и %

т е л ь н ы е. К собирательным числи%

тельным относятся слова двое, трое,
четверо, пятеро, шестеро, семеро, вось-
меро, девятеро, десятеро. Они обозна%

чают совокупность предметов, состоя%

щую из такого количества, которое на%

звано производящим количественным

числительным. Ср.: два рыбака и двое
рыбаков; четыре сына и четверо сыновей.

Собирательные числительные, упо%

требленные без существительных, обо%

значают совокупность лиц: Семеро од-
ного не ждут (Пословица). Самолет за
один рейс может взять только шесте�
рых (Б. Полевой).

Все собирательные числительные об%

разуются на базе количественных чис%

лительных: дв(а) – дв-о[j]-е (суффикс -
оj-); четыре – четв-ер -о (суффикс -ер-).

Собирательные числительные легко

сочетаются с названиями лиц мужско%

го, а также общего рода: пятеро водите-
лей автобуса, шестеро мальчиков, двое
сирот и т.п. Ограничения носят лишь

стилистический характер: эти сочета%

ния имеют разговорный оттенок. По%

этому в строго нормированной речи не

встречаются сочетания типа «двое гене%

ралов», «четверо академиков».

Собирательные числительные соче%

таются также с существительными лю-
ди, дети (трое детей, четверо людей), с
личными местоимениями мы, вы, они
(позвали нас двоих, их осталось двое).

Употребление собирательных числи%

тельных носит обязательный характер в

сочетаниях с субстантивированными

прилагательными со значением лица:

двое дневальных, трое военных, четверо
смелых, пятеро русских, шестеро пленных.

Собирательные числительные не

сочетаются с названиями лиц женско%

го пола и с названиями животных (не

говорят «двое девушек», «трое вол%

ков»). Однако вполне допустимо упо%

требление их при назывании детены%

шей животных: трое козлят, двое ще-
нят, четверо поросят (ср.: три
козленка, два щенка, четыре поросенка).

Исключительно с собирательными

числительными двое, трое, четверо со%

четаются: 1) существительные, упо%

требляющиеся только во множествен%

ном числе: двое суток, трое саней, чет-
веро щипцов; 2) существительные,

обозначающие парные предметы: трое
перчаток, двое чулок.

Начиная с пятеро, собирательные

числительные сочетаются с существи%

тельными pluralia tantum наряду с ко%

личественными: пятеро суток и пять
суток, шестеро саней и шесть саней,
семеро ножниц и семь ножниц. Сочета%

ния с количественными числитель%

ными в косвенных падежах более пра%

вильны: трех суток (а не «троих су%

ток»), четырех щипцов (а не «четверых

щипцов»).

Сочетания типа двое брюк, трое пер-
чаток в современном русском языке ус%

тупают по употребительности сочета%

ниям две пары брюк, три пары перчаток.
В косвенных падежах сочетания с ко%

личественными числительными явля%

ются единственно правильными: двух
пар брюк (а не «двоих брюк»).

Собирательные числительные двое,
трое склоняются, как прилагательные

с мягкой основой во множественном

числе, остальные – как прилагатель%

ные с твердой основой:
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И. двo´-е трo´-е чe´твер-о дe´сятер-о

Р. дво-u´х тро-u´х четвер-ы´х десятер-ы´х
Д. дво-u´м тро-u´м четвер-ы´м десятер-ы´м
В. двo´-е и трo´-е и чe´твер-о и дe´сятер-о и

дво-u´х тро-u´х четвер-ы´х десятер-ы´х
Т. дво-u´ми тро-u´ми четвер-ы´ми десятер-ы´ми

П. (о) дво-u´х (о) тро-u´х (о) четвер-ы´х (о) десятер-ы´х



Нередко к собирательным числи%

тельным относят слово оба (обе). Это

слово имеет сходство с числительным

два (две): указание на количество, на%

личие форм рода, некоторые синтак%

сические свойства. Тем не менее это не

числительное. Оно не обозначает ко%

личества, а лишь у к а з ы в а е т на ра%

нее названные (или известные говоря%

щему) два предмета, имеет значение «и

тот и другой»: Пред испанкой благород-

ной Д в о е  р ы ц а р е й стоят, Оба смело

и свободно В очи прямо ей глядят (Пуш%

кин). Это типичное местоименное зна%

чение, что дает основание рассматривать

слово оба (обе) как местоимение.

Под термином «неопределенно%ко%

личественные слова» принято пони%

мать слова мало (немало), много (немно-

го), сколько (несколько), столько. Отне%

сение их к той или иной части речи

вызывает споры. В.В. Виноградов на%

зывает их «неопределенно%количест%

венными именами числительными»,

А.Н. Гвоздев – «неопределенными

числительными». В академической

грамматике 1953 г. они отнесены к

числительным. Существует и другое

мнение: слова мало (немало), много

(немного) являются наречиями, а слова

сколько (несколько), столько – место%

имениями. Целесообразность такого

понимания приведенных слов под%

тверждают их лексические и граммати%

ческие особенности.

Слова мало (немало), много (немного)

сочетаются со всеми разрядами сущест%

вительных. Ср.: мало (много) тетрадей,

ручек, времени, соли, опилок, радости,

молодежи. Нет разряда числительных,

которые имели бы такую неограничен%

ную сочетаемость.

Слова мало (немало), много (немно-

го) не обладают основным свойством

количественных числительных: они не

способны выражать точное количество

предметов, не имеют счетно%числово%

го значения. Наоборот, в них ярко вы%

ражены признаки н а р е ч и й: 1) спо%

собность определять глагол (мало зани-

маешься, много рисует, немного подумай-

те, немало потрудились); 2) наличие

форм сравнительной степени (ср.: мно-

го читай – больше читай, мало рису-

ешь – меньше рисуй); 3) наличие форм

субъективной оценки (немного потер-

пи – немножко потерпи, мало време-

ни – маловато времени); 4) способ%

ность сочетаться с наречиями степени

(очень мало, очень много работаешь);

5) отсутствие падежных форм. 

Не относятся к числительным и

слова сколько (несколько), столько. Они

обладают местоименными (обобщен%

но%указательными) значениями: сколь-

ко – вопросительно%относительное,

несколько – неопределенное, а столь-

ко – указательное местоимение. В от%

личие от числительных они образуют

формы оценки (столечко, сколечко),

могут сочетаться с отвлеченными су%

ществительными (столько счастья,

внимания, терпения; сколько печали,

труда, находчивости и т.п.).
Лит.: В и н о г р а д о в  В . В . Русский

язык (Грамматическое учение о слове). М.;

Л., 1947; Р е ф о р м а т с к и й  А . А . Число

и грамматика // Вопросы грамматики. М.;

Л., 1960; С у п р у н  А . Е . Славянские чис%

лительные. Минск, 1969.

РОДИ ´́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ ´́Ж. См. ка-
тегория падежа существительных.

РОЛЬ УДАРЕ ´́НИЯ В ОБРАЗО-
ВА ´́НИИ ВИДОВЫ ´́Х ПАР. При помо%

щи ударения различаются видовые

формы префиксальных глаголов, обра%

зованных от резать и сыпать: 1) на-

ре´зать (сов. вид) – нареза´ть (несов.

вид); обре´зать (сов. вид) – обреза´ть

(несов. вид) и др.; 2) засы´пать (сов.

вид) – засыпа´ть (несов. вид), насы´пать

(сов. вид) – насыпа´ть (несов. вид) и др.

Ударение – единственное средство
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различения видов в инфинитиве этих

глаголов и в формах, образованных от

основы инфинитива, – в прошедшем

времени, сослагательном наклонении.

Ср.: 1) наре´зать – наре´зал – наре´зал бы

(сов. вид); нареза´ть – нареза´л – нареза´л
бы (несов. вид); 2) насы ´пать – на-

сы´пал – насы´пал бы (сов. вид); насы-

па´ть – насыпа´л – насыпа´л бы (несов.

вид). В остальных формах видовые

значения различаются не только по

месту ударения. Ср.: наре ´жу (сов.

вид) – нареза´ю (нарезаj-у; несов. вид),

разре´жу (сов. вид) – разреза´ю (разрезаj-
у; несов. вид).

Лит.: Л о м о в  А . М . Очерки по рус%

ской аспектологии. Воронеж, 1977; М о л %

ч а н о в а  С . Ф . Ударение подвижного ти%

па в формах прошедшего времени // Уч. зап.

Ярославского педагогического института.

Т. 22. 1958; С п р и н ч а к  Я . А . Подвиж%

ное ударение в формах настоящего време%

ни // Уч. зап. Днепропетровского гос. ун%

та. Языкознание. Т. 52. Вып. 9. Киев, 1956;

Ти т о в с к а я  В . В . Особенности ударе%

ния в глагольных формах // Уч. зап. Липец%

кого гос. педагогического института.

Вып. 1. 1956.

СИСТЕ ´́МА ВРЕМЁН ПРИ-
ЧА ´́СТИЙ. Система времен причастия

не совпадает с системой времен глаго%

ла. В отличие от глаголов у причастий

налицо только одна временнaя оппо%

зиция – противопоставление настоя%

щего прошедшему. В этой оппозиции

формы настоящего времени обознача%

ют процесс%признак, проявляющийся

в настоящем, а формы прошедшего

времени – процесс%признак, относя%

щийся к плану прошлого. Ср.: книга,

читаемая учеником – книга, читанная
учеником; читаемая учеником книга –
прочитанная учеником книга; ученик,

читавший книгу – ученик, прочитавший
книгу.

Во всех таких примерах выражен

процесс%признак в отношении к мо%

менту речи: проявление его, совпадаю%

щее с моментом речи, обозначают

причастия настоящего времени, а на%

личие его до момента речи выражают

причастия прошедшего времени, нахо%

дясь между собой (друг с другом) в

коррелятивных отношениях. Иначе

говоря, во всех этих случаях причаст%

ные формы связаны с абсолютным

временем.

Кроме абсолютного времени, при%

частия выражают относительное вре%

мя. Формы причастий настоящего и

прошедшего времени н е с о в е р %

ш е н н о г о  в и д а обычно обознача%

ют о д н о в р е м е н н о с т ь по отно%

шению к действию, выражаемому гла%

голом в форме п р о ш е д ш е г о

времени. Примеры: День потухающий
д ы м и л с я ... (Тютчев). – Восемьде-

сят, – сострила барышня, глядя со сме-

хом на фокусы, какие в ы д е л ы в а л ру-

ками и ногами плясавший художник.

(Чехов). Процессы, выраженные при%

частиями и глаголами, по времени

проявления совпадают: день дымился,

когда потухал; художник выделывал

руками и ногами фокусы в то время,

когда плясал.

В случаях, когда глагол стоит в фор%

ме совершенного вида, действия по

времени проявления совпадают лишь

частично: Спеша с добычей домой, я

у в и д е л возле дороги пахавшего мужи-

ка (Тургенев). Действия говорящего и

мужика происходят одновременно, но

не совпадают по длительности. Время

действия глагола увидел охватывает

лишь часть времени действия причас%

тия пахавший.

Если глагол стоит в форме н а с т о %

я щ е г о или б у д у щ е г о  в р е м е н и ,

то формы причастий несовершенного

вида настоящего времени обладают

значением о д н о в р е м е н н о с т и , а
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формы причастий н е с о в е р ш е н %

н о г о  в и д а  п р о ш е д ш е г о  в р е %

м е н и – значением п р е д ш е с т в о %

в а н и я действию, выраженному гла%

голом. Примеры: Я глухо с л ы ш у ,

жутко ч у ю Вой голодающих волков

(Брюсов). Огнем каленный – скоро н е

у с т а н у , мороженый – с дороги не

сверну (Ручьев).

Формы с о в е р ш е н н о г о  в и д а

причастий обладают значением

п р е д ш е с т в о в а н и я : действие, на%

званное в причастии, произошло рань%

ше другого действия. Примеры: Про-

ехав шагов сто, Хаджи-Мурат у в и д е л

сквозь стволы деревьев костер и до поло-

вины освещенную огнем стреноженную

лошадь в седле (Л. Толстой). Росой об-

рызганный душистой, ...Из-под куста

мне ландыш серебристый Приветливо

к и в а е т головой (Лермонтов). По до-

рогам медленно д в и г а л и с ь группы

отставших бойцов (Павленко). По�
гасший пепел уж не вспыхнет (Пуш%

кин). Глаголы в этих предложениях

выступают в форме прошедшего

(увидел, двигались), настоящего (ки-

вает) и будущего простого времени

(не вспыхнет), в форме несовершен%

ного (двигались, кивает) и совершен%

ного (увидел, не вспыхнет) вида. Не%

зависимо от временных и видовых

значений глагола причастия совер%

шенного вида обозначают действие,

которое произошло раньше действия

глагола.
Итак, причастия выражают не толь%

ко абсолютное, но и относительное

время, хотя и не имеют предикативных

форм (наклонения, лица), отсутствие

которых накладывает определенные

ограничения на функции временных

форм причастий. Причастные формы

входят в два типа временных противо%

поставлений: находясь в оппозиции

друг с другом, они обозначают абсо%

лютное время; вступая в соотношения

с личными формами глагола, они вы%

ражают относительное время.
Лит.: Б о н д а р к о  А . В . ,  Б у л а %

н и н Л . Л . Русский глагол. Л., 1967; В и %

н о г р а д о в  В . В . Русский язык (Грамма%

тическое учение о слове). М.; Л., 1947; С а %

з о н о в а  И . К . Русский глагол и его

причастные формы. Толково%грамматичес%

кий словарь. М., 1980.

СИСТЕ ´́МА ГРАММАТИ ´́ЧЕСКИХ
КАТЕГО ´́РИЙ СУЩЕСТВИ ´́ТЕЛЬ-
НЫХ. Включает род, число, падеж, ко%

торые органически связаны с катего%

риальным значением этой части речи и

служат грамматическим средством вы%

ражения предметности. Входя в одну

систему, они находятся в определенных

отношениях (равноправия, большей

или меньшей зависимости, обусловлен%

ной совместным употреблением и т.д.)

и взаимодействуют в процессе функ%

ционирования. Этому благоприятству%

ет единая для всех категорий система

грамматических форм существитель%

ного. В одной и той же словоформе су%

ществительного обычно совмещаются

разные грамматические значения.

Формы единственного числа могут

совмещать все три грамматических

значения существительного. Так, фор%

ма рыба выражает значения женского

рода им. падежа и ед. числа, а форма

рыбу – значения женского рода вин.

падежа и ед. числа. Формы множествен%

ного числа способны выражать лишь

значения падежа и числа, не обладают

значением рода. Например, словофор%

ма рыбам выражает значения тв. падежа

и мн. числа, а рыб – значения род. паде%

жа и мн. числа. Как видно, род и число

связаны в своем проявлении и обнару%

живают определенную зависимость.

Значения числа и падежа могут реализо%

ваться независимо друг от друга. Ср.:

рыбу и рыбам, рыбой и рыбами и т.п.

Центральное место в грамматичес%

кой системе имени существительного
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принадлежит категории рода. Будучи

главным средством выражения пред%

метности, она в основном и делает су%

ществительное существительным. Ка%

тегория рода определяет важнейшие

структурно%семантические особеннос%

ти сочетаний имени существительного

с согласуемыми с ним прилагательны%

ми и глаголами. Она органически свя%

зана с системой склонения всех суще%

ствительных в единственном числе

(кроме названий лиц мужского пола на

-а и слов среднего рода в форме кос%

венных падежей). Так, флексия -у все%

гда является показателем мужского ро%

да в родительном падеже единственно%

го числа (сахару, квасу, компоту,

кишмишу, лаку и т.п.).

Род – принадлежность всей лексе%

мы, а не отдельной словоформы. Во

всех возможных формах единственно%

го числа имя существительное отно%

сится к одному роду. Существительное

рука во всех своих формах женского

рода, тело – среднего, нос – мужского.

По родам существительные классифи%

цируются (но не изменяются).

По падежам существительные из%

меняются. В каждом конкретном слу%

чае употребления выбор той или иной

падежной формы полностью обуслов%

лен господствующим словом сочета%

ния, напр.: колоть дрова, колоть топо-

ром, колоть на мелкие части; делать иг-

рушки из глины и т.п. Употребление

падежных форм обусловлено синтак%

сически. В этом смысле падеж – кате%

гория с и н т а к с и ч е с к а я.

Число, как и род, относится к  н е %

с и н т а к с и ч е с к и м категориям.

Употребление форм единственного

или множественного числа в словосо%

четании не зависит от господствующе%

го слова. Ср.: помой ложку и помой

ложки. Грамматически правильны оба

сочетания. Выбор формы числа зави%

сит от того, сколько предметов охваче%

но действием.
Лит.: В и н о г р а д о в  В . В . Русский

язык (Грамматическое учение о слове). М.;

Л., 1947; З а л и з н я к  А . А . Русское

именное словоизменение. М., 1967; Щ е р %

б а  Л . В . О частях речи в русском языке

// Избр. работы по русскому языку. М.,

1957.

СКЛОНЕ ´́НИЕ КОЛИ ´́ЧЕСТВЕН-
НЫХ ЧИСЛИ ´́ТЕЛЬНЫХ. В склоне%

нии числительных выделяется не%

сколько парадигм.

1. Склонение числительного один:
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И. одu´н-Ø одн-о´ одн-a´ одн-u´

Р. одн-огo´ одн-o´й одн- u´х

Д. одн-омy´ одн-o´й одн-u´м

В. одu´н-Ø одн-o´ одн-y´ одн-u´

и одн-огo´ и одн-u´х

Т. одн-u´м одн-o´й одн-u´ми

П. (об) одн-o´м (об) одн-o´й (об) одн-u´х

Единственное число
Множественное

числоМ. р. Ср. р. Ж. р.
Падеж
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