
Сколько форм словоизменения у слов типа сколько? 
Алексей Шмелев 

Мне до сих пор кажется несколько удивительным, что до самого последнего времени 

грамматические описания русского языка единодушно игнорировали формы 

единственного числа слов столько и сколько. Парадигма словоизменения этих слов во 

вступительной статье к первому изданию «Грамматического словаря русского языка» 

была описана следующим образом: «Числительные ско́лько, не́сколько, сто́лько, мно́го, 

немно́го склоняются по следующему единому образцу: И. ско́лько, Р., П. ско́льких, Д. 

ско́льким, Т. ско́лькими, В. неод. ско́лько (ср.: ско́лько корабле́й вы́ ви́дите?), В. одуш. 

ско́льких ║ ско́лько (т. е. возможно, например: ско́льких госте́й вы́ пригласи́ли? и ско́лько 

госте́й вы́ пригласи́ли?)» [Зализняк 1977: 68]; словарные статьи указанных числительных 

соответствовали приведенному описанию. Прочие описания русского словоизменения 

давали ту же картину, только в большинстве случаев менее эксплицитно и корректно. 

 Удивительным мне это кажется потому, что русская морфология издавна 

преподавалась во множестве учебных заведений по всей стране и ее ингерентной частью 

всегда был так называемый «морфологический разбор» словоформ, относящихся к 

разным частям речи. Примеры предложений, в которых употреблены словоформы, 

предлагаемые для разбора, черпались из реальных текстов; и в поисках примеров на 

различные формы «местоимений-числительных» неизбежно было в какой-то момент 

наткнуться на высказывание типа Стольким я ему обязан и осознать, что употребление в 

нем формы стольким не соответствует описаниям. В самом деле, это очевидным образом 

творительный падеж (с окончанием единственного числа), а описания для формы 

стольким предлагали в качестве единственного варианта грамматической характеристики 

дательный падеж (именно значение дательного падежа на первых порах приписывал 

данной форме при автоматической разметке и «Национальный корпус русского языка»). 

Несложный мысленный эксперимент показывает, что столько «в единственном числе» 

имеет полный набор падежных форм (столького не хватает; столькому научился; о 

стольком надо поговорить и т. д.). Можно добавить, что соответствующие формы 

нередко встречаются в текстах на русском языке. Кроме того, этот же мысленный 

эксперимент показывает, что аналогичными свойствами обладает местоимение сколько в 

«восклицательном» значении (Скольким я ему обязан! и т. д.), и, кстати, соответствующие 

формы также нередко встречаются в текстах (напр., А сколького я еще не рассказала! 

[Марина Цветаева]). В то же время необходимо подчеркнуть, что для неопределенного 

местоимения несколько склонение с окончаниями единственного числа невозможно. 

 В течение некоторого времени я устно выражал свое удивление в беседах с 

коллегами, и наконец оно нашло отражение в нашей статье [Булыгина, Шмелев 2000]. В 

настоящее время ситуация отчасти изменилась к лучшему: в новое издание 

«Грамматического словаря» [Зализняк 2003] была внесена уточненная информация 

относительно парадигм словоизменения слова столько. В нем во вступительной статье к 

общему описанию склонения числительных ско́лько, не́сколько, сто́лько, мно́го, 

немно́го добавлено замечание: «Отметим, что сто́лько может выступать также как 

местоимение со значением "столь многое" и тогда склоняется с окончаниями 

единственного числа: я́ сто́льким Вам обя́зан, о сто́льком переговори́ли и т п.» [Зализняк 

2003: 68]; соответственно модифицирована словарная статья
1
. 

 Следует заметить, что до сих пор большинство грамматических справочников (в 

том числе самых лучших, напр. [Еськова 2015]) по-прежнему не учитывает возможности 

склонения с окончаниями единственного числа для слова столько. Что касается до 

«Грамматического словаря», то в нем (в том числе в издании [Зализняк 2008]) пока 
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недостает информации о возможности употреблять с окончаниями единственного числа 

не только слово столько, но и слово сколько в «восклицательном» значении. 

 Отметим также, что из описания слова столько в словаре [Зализняк 2003; 2008] 

может создаться впечатление, что в присубстантивном употреблении оно склоняется с 

окончаниями множественного числа, а в абсолютивном употреблении (без указания 

предмета) – с окончаниями единственного числа. Это не совсем так. 

 Во-первых, в абсолютивном употреблении возможно не только единственное, но и 

множественное число (поэтому неточны указания, которые даются в словаре в отношении 

обоих слов: «косв. формы употребляются только с названиями предметов…»). 

Соответствующий пример приводится в словаре В. И. Даля: Стольких перехватали, что 

беда! — и дается пояснение: «столько людей». Приведем еще несколько примеров 

абсолютивного употребления слов столько и сколько во множественном числе: 

 Она когда и с мужем еще жила, так я не знаю со сколькими кокетничала! [Алексей 

Писемский] 

 …и для чего стольким простреливать грудь? [Марина Цветаева] 

 Скольким я жизнь спасла благодаря ему! Скольких укрыла! [Борис Пастернак] 

Семантическое различие между абсолютивными употреблениями единственного и 

множественного числа вполне прозрачно и системно, оно полностью аналогично 

различию между абсолютивными всё и все или многое и многие. Единица с 

характеристиками единственного числа представляет собою обобщенное обозначение 

«вещей» или явлений, тогда как единица с характеристиками множественного числа, 

указывает на людей [Булыгина, Шмелев 2000: 293]. 

 Во-вторых, слова столько и сколько могут склоняться с окончаниями 

единственного числа и в присубстантивном употреблении. Случаи такого рода 

относительно немногочисленны, но и не являются чем-то исключительным (впрочем, как 

кажется, ограничиваются средним и – реже – мужским родом) напр.
2
: 

 …этой-то женщине, так величаво сидящей на ее диване, окруженной стольким 

богатством, такою изящною роскошью, говорят, что ее побьют. [Надежда Дурова] 

 Сколько можешь сделать добра. Сколькому злу помешать… [Константин Станюкович] 

 Ни один край прежней царской России не находился в таком пренебрежении и не был 

облеплен стольким количеством глупейших резолюций и высказываний, как 

заполярный Мурман. [Константин Паустовский] 

 Сейчас, после столького пережитого, вы, конечно, стали другим. [Евгений Евтушенко] 

 В силу сказанного представляется, что самое простое решение состояло бы в том, 

чтобы приписать местоимениям столько и сколько в присубстантивном употреблении 

способность изменяться по числам. Что касается до абсолютивного употребления, 

формальное числовое различие соответствует содержательному противопоставлению 

«вещей» и людей; не так уж важно, считать ли это различие словоизменительным или 

классифицирующим. 

 Трудности грамматического описания слов типа сколько в значительной мере 

связаны с тем, что в данной области часто отсутствует симметрия там, где она бы 

ожидалась, вследствие чего необходимо отдельное внимание к индивидуальным 

свойствам каждой лексической единицы. Так, уже упоминалось отсутствие симметрии 

между словами сколько и столько, с одной стороны, и словом несколько – с другой 

(несколько не имеет форм единственного числа). Отсутствие симметрии между 

указанными словами проявляется и в наречном употреблении (правда, в этом случае речь 

идет не о морфологии, а о семантике). Дело в том, что несколько в наречном употреблении 

указывает на степень (Я несколько беспокоюсь), а сколько и столько – на количественную 
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характеристику (Я столько работал!), вследствие чего они не взаимозаменимы; 

аномально *Я столько беспокоюсь и *Я несколько работал. Впрочем, в некоторых 

случаях давление контекста приводит к появлению симметрии там, где она, по данным 

словарей и справочников, отсутствует. Так, о слове нисколько в «Грамматическом 

словаре» [Зализняк 2008] говорится: «В. = И., других форм нет». Однако при ответе на 

вопрос, в полемическом контексте и в ряде других случаев «другие формы» 

употребляются, напр.: 

 Скольким детям Савельев определил их способности? А нискольким. Он – только 

разработчик метода… 

[http://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/nauchnaya_literatura_prochee/30411/str5.htm] 

 Не соответствующий нискольким звездам дурдом, где за немалые деньги будешь прыгать 

с багажом по всему отелю каждую ночь. 

[http://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/munchen/hotels/5460] 

Напрашивающаяся аналогия слов столько и сколько со словами много—многое—многие и 

немного—немногое—немногие наталкивается на трудности иного рода. Морфологически 

аналогия почти полная в косвенных падежах. В абсолютивном употреблении 

используются как формы единственного, так и множественного числа, причем 

единственное число указывает на «вещи» или явления, а множественное – на людей. В 

присубстантивном употреблении единственное число от основ мног- и немног- 

используется ограниченно, но все же используется, напр.: 

 вериги на теле от многого труда сделались блестящими, как золото… [Викентий 

Вересаев] 

 Она оставляла еще многую недоделанную работу. [Александр Солженицын] 

 на дне бочонка той немногой воды [Чингиз Айтматов] 

 …там, в дополнение к местному контингенту, располагался армейский госпиталь с 

разнообразным женским персоналом и, к счастью, немногой охраной… [Георгий 

Владимов] 

 …работы последних десятилетий в области грамматической типологии, за немногим 

исключением, в общем, мало что могут дать для «чистой» теории грамматики. 

[В. А. Плунгян] 

 я с ней делился тем немногим знанием, которое у меня есть [митрополит Антоний 

(Блум)] 

 ломтики картофеля, жареные в немногом масле [Алексей Слаповский] 

 Однако в именительном падеже (в присубстантивном употреблении), наряду с 

формами много и немного, используются формы многие и немногие. Полнота аналогии 

требовала бы употребительности присубстантивных форм сколькие и столькие (наряду с 

формами сколько и столько). Действительно, эти формы встречаются, напр.
3
: 

 Столькие писатели торопились! ― обычно из-за договоров с издательствами, из-за 

подпирающих сроков. [Александр Солженицын] 

 Сколькие люди теряют правильные жизненные ориентиры… [Евгений Попов] 

 …столькие духовно близкие люди оказались географически отшвырнутыми друг от 

друга. [Евгений Евтушенко] 

 сколькие и демократы остаются таковыми лишь до той черты, пока не коснутся их 

индивидуальных прав. [Александр Солженицын] 

Впрочем, у Александра Солженицына встречается даже присубстантивное столькое в 

единственном числе (как бы по аналогии с многое и немногое): 
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 столькое личное общение с ней [с Анной Ахматовой – из эссе об Иосифе Бродском] 

Все эти формы (сколькие, столькие, столькое) не предусмотрены «Грамматическим 

словарем» – вероятно, из-за относительно малой употребительности. Кстати, и формы 

присубстантивного единственного числа от основ мног- и немног- отвергаются 

«Грамматическим словарем» со следующей формулировкой (в словарных статьях многий 

и немногий с искусственно вводимой начальной формой): «в современном языке 

сочетается только с сущ. во мн. числе». 

 Однако есть формы от интересующих нас основ, употребительные в современном 

языке, но также не предусмотренные словарями и справочниками. Слово сколько в 

сочетании с предлогом в современной разговорной речи активно используется в значении 

‘который час’, напр.
4
: 

 Если хотите, приходите, и мы почитаем вместе. ― Во сколько? ― Когда хотите. Хоть 

часов в десять. [Иван Бунин] 

По-видимому, эти формы следует уже считать принадлежащими не просторечию, а 

разговорной речи. Существенно, что при склонении слова сколько в рассматриваемом 

значении ударение переходит на окончание (со скольки́х и до скольки́х). Вообще говоря, 

ударение на окончании в формах слова сколько считается просторечным; в новейшем 

«Орфоэпическом словаре» [Еськова 2015] оно характеризуется как «неправильное», что 

является более решительным запретом, нежели просто «не рекомендуемое». Однако 

произношение формы скольких в рассматриваемом значении с ударением на основе было 

бы неестественно и воспринималось бы как речь иностранца, не вполне овладевшим 

закономерностями русской разговорной речи. Поэтому для данного значения следует 

считать нормативным именно ударение на окончании
5
. 

 Для полноты картины следует упомянуть отсутствие симметрии между словами 

многие и немногие. Несколько упрощая картину, можно сказать, что немногие означает 

‘немногочисленные’, а многие – ‘значительная часть’. Именно поэтому современные 

носители русского языка с некоторым напряжением воспринимают слова молитвы перед 

причащением на церковнославянском языке (в котором данное разграничение не имело 

места): «облегчение тяжести многих моих согрешений». Давление современного русского 

языка побуждает воспринимать эти слова, как указывающие на многие из согрешений (но, 

вероятно, не все!), тогда как исходный смысл был, разумеется, ‘многочисленных 

согрешений’
6
. 

 Можно также упомянуть о том, что и в наречном употреблении слова много и 

немного несимметричны: много указывает на количественную характеристику, а немного 

– чаще всего на степень. Поэтому можно сказать Я много работал и Я немного 

беспокоюсь, но аномально *Я много беспокоюсь. 

 Все сказанное призвано иллюстрировать ту мысль, что до сих пор многое в 

грамматическом поведении местоимений-числительных и смежных с ними слов остается 

неописанным и требует детального исследования. 
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