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УДК 811.511.2 
Филологические науки 
 
Статья посвящена описанию словообразовательных особенностей количественных числительных в нгана-
санском языке. В данной статье определяется, что словообразование является важнейшим средством по-
полнения словарного состава языка. В нганасанском языке на словообразовательном уровне количествен-
ные числительные ведут себя довольно активно, образуя как существительные, прилагательные, глаголы, 
наречия, так и другие разряды числительных. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  

НГАНАСАНСКОГО ЯЗЫКА© 
 

В лингвистической науке сам термин словообразование неоднозначен. Под словообразованием понима-
ется процесс создания новых слов на базе существующих языковых единиц. В этом аспекте словообразова-
ние рассматривается как одно из важнейших средств пополнения словарного состава языка. Новые слова в 
языке образуются по определенным правилам и моделям. 

В нганасанском языке на словообразовательном уровне количественные числительные ведут себя до-
вольно активно. От количественных числительных образуются существительные, прилагательные, глаголы, 
наречия, а также другие разряды числительных. 

В нганасанском языке количественные числительные в сочетании с отымёнными прилагательными обра-
зуют прилагательные, реже - существительные. В научной литературе прилагательные, образованные по-
средством сочетания количественных числительных с существительными, рассматриваются как сложные 
образования. Словосложение как способ производства новых лексических единиц был достоянием всех 
уральских языков. Оно получило определённое распространение и в самодийских языках как активное сред-
ство пополнения словарного состава. Сложное слово – результат сочетания двух (иногда и более) лексиче-
ски полнозначных компонентов. Полнозначные компоненты, образующие сложные слова, восходят, как 
правило, к древнейшему уральскому / самодийскому лексическому фонду. На развитие словосложения ока-
зали влияние и такие факторы, как бедность суффиксов прилагательных и начало словообразования от раз-
ных частей речи; развитие синтаксических отношений преимущественно путём закрепления определённого 
порядка слов и возникновения сочетаний с косвенной основой. Важным критерием самостоятельности, 
внутреннего единства сложного слова в самодийских языках служит их цельнооформленность. Она прояв-
ляется на семантическом, фонетическом и грамматическом уровнях [2, с. 4-6]. Ряд лингвистов считают, что 
сложными словами могут быть названы лишь соединения, воспроизводимые в речи и сохраняющие при 
этом свою структурную цельность [5, с. 11] для выражения одного и того же понятия [3, с. 140-149]. 

И. П. Сорокина отмечает, что нет чётких критериев для отделения сложных слов от словосочетаний, не ус-
тановлены единые принципы словосложения и единые критерии классификации сложных слов для индоевро-
пейских языков. Общие признаки цельнооформленности слова, предлагаемые для индоевропейских языков, не 
совсем годятся для самодийских языков. Каждый исследователь вырабатывает критерии классификации слож-
ных слов на материале того языка, с которым он работает. В действительности трудно отделить словосочета-
ния от сложных слов. Основное различие между ними заключается в меньшей семантической спаянности ком-
понентов словосочетаний по сравнению со сложными словами, для которых спаянность граничит с идеома-
тичностью. Обязательным дифференциальным признаком для словосочетания и для сложного слова является 
смысловая цельность, при этом сложное слово характеризуется воспроизводимостью – повторяемостью, а сло-
восочетание всякий раз создаётся заново. В словосочетании смысловая целостность складывается как сумма 
его частей. Сложное слово имеет одно значение и выражает только одно понятие [7, с. 373, 377, 378]. 

В полевых материалах Лаборатории языков народов Сибири по нганасанскому языку были зафиксирова-
ны сочетания количественных числительных с отымёнными прилагательными. Данные прилагательные в 
нганасанском языке являются составными. Они образуются по модели: количественное числительное (Ч) в 
форме генитивной основы (ГО) + отымённое прилагательное (ОП): – Ч (ГО) + ОП (где ОП = С + суффикс -tV 
со значение «отнесённости по месту»). Например, čüe «крыло» –ŋuoða čüe-to «однокрылый»; ŋiŋdü «ствол» – 
ŋuoða ŋiŋdü-tüa «одноствольный», śiði ŋindü-tüo, «двуствольный»; hüö «год» – ŋuoða hüö-tō «однолетний, 
одногодок», śiði hüo-to «двугодовалый»; sejm2 «глаз» – śiði śejm2-te «двуглазый»; ŋojbü «голова» – śiði ŋojbü-
tüo «двуголовый», saŋholäŋga ŋuojbü-tüö «пятиглавый» [4]. 

Количественные числительные в форме генитивной основы в сочетании с отымёнными прилагательны-
ми могут образовывать существительные, например, ŋuoða huam'ili-töa «однофамилец», ŋuoða hüö-tō «одно-
годок», śið2 ŋiŋdü-tå-”a «двустволка» [Там же]. Данные образования были отмечены в нганасанском языке 
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Е. П. Больдт, ср. CуодäCамтÿ’’тÿо «однорогий» (Cуой Cамта «один рог»), сидис’еймытые «двуглазый» 
(сити с’еймы «два глаза») [1, с. 20]. 

В нганасанском языке от форм количественных числительных образуются наречия и глаголы. Например, 
от корня ŋu- числительного ŋu”oj’’ [4] «один» образуется качественное наречие ŋu”očenu [Там же] «вместе». 
Форма Cу”ойчену восходит к форме местно-творительного падежа соответствующего количественного чис-
лительного. Кроме того, качественное наречие Cу”ойчену может являться наречием времени и переводиться 
как «одновременно» [8, с. 287, 289]. Например, m'i k'üðüähüö č'uba kon2galkum'i ŋu”ojčenu «мы до утра пой-
дём-ка вместе»; mona kon2k'i”em ŋu”očenu nanunta «я пойду вместе с тобой» [4]. От этой же основы образу-
ются глаголы: ŋ-u-”o-muo «пожениться», ŋ-o-m-θi-ki-’’ä «разделывать». Примеры употребления: bond'e boru-
to’’ kopta’’ ńantu’’ ŋu”omuo’’ «все названные девушки и юноши поженились»; θ'äjbi kopta θigi’’ämt2 
ŋomθiki’’ä tкgata ńitakund'i hotaki’’e θigi’’at2 ŋкmθuj tu:mtu čińid'i ŋкmθač'u hiriki’’ä «сестра семи братьев лю-
доеда разделывает, затем в котёл положила людоедово мясо, огонь зажгла, мясо сварила» [Там же]. 

От форм количественных числительных в нганасанском языке могут образовываться числительные, на-
пример, распределительные, кратные (умножительные), повторительные. Н. М. Терещенко полагает, что 
данные числительные не следует выделять в самостоятельные разряды, т.к. они представляют собой падеж-
ные формы количественных числительных. Придерживаясь этой точки зрения, следует рассматривать их 
как производные, образованные на базе количественных числительных. 

На базе количественных числительных при помощи суффикса продольного падежа, как свидетельствуют 
материалы XIX в. и XX в., образовывались распределительные числительные. Как отмечает Н. М. Терещен-
ко, они указывают, по сколько лиц или предметов участвуют в том или ином действии, ср. Cу”озу”мкну «по 
одному», «поодиночке», сизи”мкны «по два», накÿрÿ”мкну «по три», тетi”мкны «по четыре», 
мктÿзÿ”мкну «по шесть». Например, тару”о бкндкй тāчÿ: сизи”мкны диръхячи, четi”мкны неми”ичи, 
мктÿзÿ”мкну копта”ичÿ «он поделил всех оленей: по два телёнка, по четыре важенки, по шесть быков»; 
макктк Cонсыди Cу”озу”мкну кона”а «выйдя из чума, они пошли по одному». В предложении такие числи-
тельные выступают обычно в роли определения при глаголе, характеризуя количественный признак дейст-
вия. По своему значению и употреблению они приближаются к количественным наречиям [8, с. 154-155]. 

При помощи сочетания количественных числительных в форме продольного падежа единственного чис-
ла с причастной формой камскрумк «сложенный один на другой» от глагола камскруса «сложить друг на 
друга», как отмечает Н. М. Терещенко, в нганасанском языке передаётся кратность, повторяемость дейст-
вия, ср. ситiмкны камскрумк «двойной» (букв.: сложенный вдвое), нагÿрмкну камскрумк «тройной», 
мктÿ”мкну камскрумк «шестерной». Например, ситiмкны камскрумк мктк ккхуа”ткту, нагÿрмкну камск-
румк мктк магк, нинты ккхуа”тк” «двойная нить рвётся, тройная нить крепкая, не рвётся»; хойманк 
Cÿльчÿзк” ситiмкны камскрумк” «подошвы моих бокарей двойные»; ср.: четкмкны камскруса сарÿ”öм 
тāнсамк «вчетверо сложив, я привязал маут»; тāнсамк четкмкны камскра”ам батятÿнк тāтi” 
нинæгкты” бкркдеры” «свой маут я сложил вчетверо, чтобы не порвали олени, идущие на поводу».  
Н. М. Терещенко полагает, что данные числительные не следует выделять в самостоятельные разряды,  
т.к. они представляют собой падежные формы количественных числительных [Там же, с. 155]. 

Эти числительные были зафиксированы в XIX в. и XX в. М. А. Кастрен и Г. Н. Прокофьев называли эти 
числительные умножительными. Они представляли собой сочетания соответствующих форм количествен-
ных числительных в продольном падеже в сочетании со словом kamsutua «сложенный» (производное от 
«kamsa», т.е. «складка»). Ср. sitimane kamsutua «двойной», nagarmanu kamsutua «тройной» [10, S. 203], 
sitimane kamsutua «двойной», nagurmana kamsutua «тройной» [6, с. 68]. 

В настоящее время в полевых материалах ЛЯНС зафиксированы следующие формы кратных (умножи-
тельных) числительных: śitimane «вдвое», nagürman2 «втрое», četaman2 «вчетверо», soŋhuolaŋkaman2 «впя-
теро», motüman2 «вшестеро», śajboman2 «всемеро», śit'iЩat'i” «ввосьмеро», ŋamajčumaman2 «вдевятеро», 
bīman2 «вдесятеро». В современных формах второй элемент kamsutua ~ kamsкrumк отсутствует [4]. 

В нганасанском языке к количественным числительным примыкают такие слова количественного значе-
ния, как Cуккгк «много», тануа «мало». По образцу количественных числительных эти слова сочетаются, как 
правило, с существительными в форме единственного числа, но могут и соответствовать им в числе. Напри-
мер, кмк мкунткну Cуккгк муCку бкЩуаткнду «в этой местности растёт много деревьев»; турку кадяну Cуккгк 
ккнтк нкндиты «около озера стоит много нарт». В роли сказуемого слова Cуккгк «много», тануа «мало» из-
меняются по лицам, например, мыC Cуккгкму” «нас много» (букв.: мы много-мы), тыC Cуккгкру” «вас много» 
(букв.: вы много-вы), сытыC Cуккгк” «их много» (букв.: они много-они). Вместе с тем по своим грамматиче-
ским признакам эти слова близки к именам прилагательным. Они согласуются с определяемым словом по 
нормам, свойственным нганасанскому языку, и присоединяют суффикс -”ликÿ/ -лÿкÿ, характеризующий не-
полную степень признака [8, с. 156-157]. Например, ŋukogo’’ basuto’’ ih'ütüŋ, br'igadatanu, śiti ma’’ 
m'el'im'ímb'ät2’’, tanalük'ü ih'ütüŋ – ŋuoj ma’’ m'el'im'ímb'ät2’’ «если много охотников в бригаде – два чума ста-
вят, если мало – один чум ставят»; ŋuoj ŋaŋkaŕi d'äŋкmθu ŋ2tкtu tanalukü «одна горсть муки это ещё мало» [4]. 

При помощи суффиксальной частицы –ра / -ла (и её фонетических вариантов), присоединяемой к номина-
тивному варианту основы количественных числительных, создаётся ограничительное значение, например: 
Cу”оля «один-только», ситiриа «два-только», нагÿля «три-только», четкриа «четыре-только». Примеры упот-
ребления: нагÿля ккндк мелызи”км «только три нарты я сделал»; нагÿлямк серу”ом «только трёх (оленей) я 
связал»; мыC биригадкткнуну” cкCхоляCккрыа басутуо «в нашей бригаде только пять охотников» [8, с. 156]. 
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Подобные образования в нганасанском языке отмечал Е. А. Хелимский, ср. Cукляа исюδк скбескк 
сккукнк «будет один только закон»; Cукляа к”крк «одного только твоего старшего брата» [9, с. 192]. 

Рассмотрев словообразовательные особенности количественных числительных нганасанского языка, 
можно прийти к заключению, что, являясь самостоятельной частью речи, они не только активно использу-
ются в языке, но и способствуют образованию новых слов в нганасанском языке. В нганасанском языке от 
количественных числительных образуются существительные, прилагательные, глаголы, наречия, а также 
другие виды числительных, например, распределительные, кратные (умножительные), повторительные. 

 
Список литературы 

 
1. Больдт Е. П. Образование имён прилагательных в нганасанском языке: автореф. дисс. … канд. филол. наук.  

Новосибирск, 1974. 21 с. 
2. Больдт Е. П. Словосложение в самодийских языках (на материале нганасанского языка) // Строй самодийских и 

енисейских языков. Томск: Изд-во Томского госпединститута, 1987. С. 4-11. 
3. Вернер Г. К. Кетская акцентология: дисс. … докт. филол. наук. Томск, 1973. 301 с. 
4. Дульзон А. П. Рукописные полевые материалы, составленные сотрудниками Лаборатории языков народов Сибири 

Томского государственного педагогического университета, по материалам полевых исследований, проводившихся 
под руководством профессора А. П. Дульзона: в 12-ти т. 1972-1974. Документ опубликован не был. 

5. Курилов Г. Н. Сложные имена существительные в юкагирском языке: автореф. дисс. … канд. филол. наук. Л., 1969. 19 с. 
6. Прокофьев Г. Н. Нганасанский (тавгийский) диалект // Языки и письменность народов Севера. М. - Л.: Учпедгиз, 

1937. Ч. 1. С. 53-74. 
7. Сорокина И. П. Сложные лексические единицы в самодийских языках // CIFU 3С. Pars 7. Sessiones Sectionum.  

Debrecen, 1990. С. 373-378. 
8. Терещенко Н. М. Нганасанский язык. Л.: Наука, 1979. 322 с. 
9. Хелимский Е. А. Очерк морфолологии и словоизменительной морфологии нганасанского языка // Таймырский этно-

лингвистический сборник: материалы по нганасанскому шаманству и языку. М.: Изд-во РГГУ, 1994. Вып. 1. С. 190-221. 
10. Castrén M. A. Grammatik der samojedischen Sprachen. St-Petersburg: Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademieder, 1854. 608 S. 

 
WORD FORMATIVE FEATURES OF CARDINAL NUMERALS IN THE NGANASAN LANGUAGE 
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The author describes the word formative features of cardinal numerals in the Nganasan language, ascertains that word formation is 
the most important means of language vocabulary replenishment, and tells that cardinal numerals behave quite actively forming 
both nouns, adjectives, verbs, adverbs, and other categories of numerals on the word formative level in the Nganasan language. 
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Филологические науки 
 
Данная статья посвящена структурно-семантическому и функциональному анализу фразеологизмов, пу-
тем исследования тропов, входящих в структуру фразеологизма. На примере узуальных фразеологизмов 
авторы проиллюстрировали тот факт, что фразеологическая образность может базироваться как на 
тропах, так и на фигурах речи, а также на их контаминациях. В ходе исследования была выведена схема-
тическая типология различных элокутивных контаминаций ФЕ. Большое внимание уделено функционально-
сти фразеологизма, как средства прагматического воздействия. 
 
Ключевые слова и фразы: фразеологическая единица (ФЕ); троп; фигура; контаминация; гипертроп; прагма-
тика; элокуция. 
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Современная филологическая наука связывает перспективы изучения единиц разных языковых ярусов в 
их комплексной системности с ориентированностью на приоритетные парадигмы гуманитарного знания, в 
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