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AGO KÜNNAP (Tartu)

P. H. Игнаева, Классификация имен числительных в

марийском языке (Проблема статуса и функиии). Диссертация
на сонскание ученой степени кандидата филологических наук,

Йошкар-Ола 1997.

4 апреля 1997 года на заседании Диссер-
тационного совета Д 64401 по присужде-

нию ученой степени доктора наук в Ма-

рийском государственном университете

состоялась защита кандидатской диссерта-
ции Р. Н. Игнаевой «Классификация имен

числительных в марийском языке (Проб-
лемы статуса и функции)» (Научный руко-

водитель — доктор филологических наук

профессор И. С. Галкин). Официальными

оппонентами выступили доктор филологи-

ческих наук И. В. Тараканов и кандидат

филологических наук 3. К. Иванова. Вы-

бор темы прежде всего обусловлен слабой

разработанностью категории имени числи-

тельного в марийском языкознании, с одной

стороны, а с другой тем, что как наиболее

абстрагированный и поэтому исторически

мало изменяющийся класс слов, числитель-

ное представляет собой ценный материал

при сравнительно-историческом изучении

родственных языков. Актуальность работы

определяется и возрастающим интересом к

воспроизведению системной картины жиз-

ни предков марийцев на начальном этапе

зарождения их познавательной деятельнос-

ти, направленной на логико-грамматичес-
кое толкование языковых фактов.
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Работа выполнялась на кафедре фин-

но-угорских языков Марийского государст-

венного университета и представляет собой

неотъемлемую часть общей научной темы

кафедры.
Основная цель данного исследования:

дать всестороннее синхронное описание

имени числительного как самостоятельной

части речи, с присущими ей специфиче-
CKHMH грамматическими категориями и

своеобразным объектом номинации. По-

ставленная цель автором достигнута. В ре-

зультате умело составленного монографи-
ческого описания числительного в марий-

ском языке решены следующие задачи: 1)
определен статус имени числительного в

системе частей речи, 2) проведен анализ

классификации имен числительных в раз-
личных семьях языков, 3) дано описание

формирования специфической семантики

числительных как системы и обособление

ее из ряда существующих систем семан-

тики других частей речи, 4) установлены

взаимосвязи системы счисления и словооб-

разования числительных в марийском язы-

ке, 5) выявлены условия сочетания имени

числительного с другими частями речи, 6)
определены синтаксические функции имен

числительных.

Комплексный подход и всестороннее

описание имени числительного как само-

стоятельной части речи составляют науч-

ную новизну, теоретическую и практиче-

скую значимость рецензируемой работы.
При решении поставленных задач автор

пользовалась методом диалектического ана-

лиза языковых явлений, методом компо-

нентного анализа, способствующим вычле-

нению в языковых единицах опорных со-

путствующих сем количества, а также срав-

нительно-историческим методом.

В теоретическом плане большой инте-

рес представляет введение, где определено
состояние изученности частей речи He

только в марийском, но и в других семьях

языков, даются сведения о статусе чис-

лительного в системе частей речи марий-
ского языка, прослеживается специфика

семантического становления имен числи-

тельных. При этом автор справедливо ука-

зывает, что понятие числа возникло в глу-

бокой древности в результате абстраги-
рующей деятельности мышления, которая

развилась с развитием общества и пред-

ставляет собой явление более позднее, чем

конкретные названия предметов. К заслу-

гам автора следует отнести и то, что сло-

ва с разделительным значением типа кок-

тын-коктын, кокыте, сочетания количест-

венных числительных с послелогами дене,

гыч ‘`по’, учитывая их лексико-семантиче-

ские и грамматические особенности, она

справедливо относит к наречиям. Кстати,

в «Грамматике современного удмуртского

языка» (Ижевск 1974) подобные сочетания

до сих пор неверно квалифицируются как

имена числительные (с. 159). Анализируя
процесс становления имен числительных

в различных языковых семьях, Р. Н. Иг-

наева указывает, что в финно-угорских
языках, в том числе и в марийском, PYHK-

ционирует децимальная система счис-

ления. В марийском языке основу ее со-

ставляет число лу 'десять'. Счет ведется

разрядами или классами: каждый высший

разряд включает в себя десять единиц

низшего — 10 — десяти единицам, 100 —

десяти десяткам, 1000 — десяти сотням и

т.д. Слова миллион, миллиард, биллион,
квадрильон и т.д. пришли в марийский и

ряд других финно-угорских языков через

русский и другие европейские языки лишь

в ХУШ-ХХ веках. Весьма убедительно
на конкретных фактических материалах
объяснена история происхождения сос-

тавных и сложных числительных в марий-
ском языке. В таком плане происхождение

числительных еще не анализировалось не

только в марийском, но и в других финно-

угорских языках. .

Первая глава работы, состоящая из двух

разделов, посвящена классификации имен

числительных. В первом разделе приво-

дится обзор классификаций числительных

в финно-угорских и самодийских языках,

который показывает, что количество разря-

дов числительных в разных уральскихязы-

ках не одинаково. В частности, числитель-

ные приблизительного счета, повторные,
временные, выделительные числительные

отмечаются не во всех языках. К сожа-

лению, автор не рассматривает причин не-

совпадения разрядов числительных в раз-

ных языках: объясняется ли это несовпа-

дение недостаточной разработанностью
соответствующих проблем или отдельные

разряды вообще не получили развития в

тех или иных языках? Или же вместо них

получили развитие другие разряды чис-

лительных?
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Во втором разделе первой главы при-

BOAHTCA классификация и определяется

статус числительного в самом марийском

языке. Автор правомерно выделяет в ма-

рийском языке две большие лексико-се-

мантические группы числительных: опре-

деленно-количественные и неопределенно-

количественные. К определенно-количест-
венным числительным в свою очередь она

относит количественные, собирательные,

порядковые и дробные, к неопределенно-

количественным — неопределенно-количе-

ственные (нечисловые) и приблизительно-
количественные. Из этих групп собствен-

но-числительными, по мнению Р. Н. Иг-

наевой. являются только количественные.

Все остальные, кроме определенно-коли-

чественных, образованы на базе этой oос-

новной группы, причем порядковые и со-

бирательные — морфологическим способом,

дробные и числительные приблизительного
счета — синтаксическим. При этом отме-

чается, что числительные могут изменять-

ся по падежам и иметь притяжательные
формы в том случае, когда они субстанти-

вируются и выступают в роли другой час-

ти речи. В целом при отнесении того или

иного слова к определенному разряду чис-

лительных автором учитывалась вся сово-

купность характерных для него черт, в пер-

вую очередь, его лексико-семантическое зна-

чение, морфологические и словообразова-
тельные особенности и характер семанти-

ческого употребления.Данная глава являет-

ся наиболее теоретизированной частью рабо-
ты и написана на основе анализа обширной
научной литературы; выводы, к которым

приходит автор, не вызывают сомнения.

Во второй главе, состоящей из трех

небольших разделов, анализируются сущ-

ность грамматических категорий числа, при-
тяжательности и падежа, их формальные

признаки. Характерной морфологической
особенностью числительных в марийском

языке, как и в других финно-угорских, яв-

ляется отсутствие грамматической кате-

гории числа. Говоря об этом, автору сле-

довало особо обратить внимание на соче-

таемость числительного с определяемыми

существительными. Ведь известно, что в

ряде финно-угроских языков, в частности

в удмуртском, определяемые числитель-

ными имена существительные, как и чис-

лительные, чаще всего употребляются в

форме единственного числа, а не во мно-

жественном, как например, в русском язы-

ке. Хотелось бы узнать, как оформляется

в марийском языке сочетание ‘две утки’ в

предложении: 'На озеро, находящееся за ле-

сом, сели две утки'. В удмуртском сочета-

HHH ’две утки' существительное имеет фор-
му единственного числа: Нюлэс сьдрысь
Thi3 Kbl K Чёж пуксиз.

Анализируя категорию притяжатель-

ности имен числительных, выражающие

притяжательность суффиксы автор поче-

му-то называет словоизменительными фор-
мами (с. 91). Правомерно ли это?

Количественные числительные при

употреблении с аффиксом -на- и притяжа-

тельными суффиксами одновременно вы-

ражают количество и лицо, т.е. прономи-

нализируются, например, когыньно 'обоих

нас'. Нельзя ли отнести их в марийском

языке к местоимениям, назвав счетно-

личными, как это делается в коми и уд-

муртском языках (см. Современный коми

язык, ч. 1, Сыктывкар 1955, с. 188. 193; Уд-

мурт-Зуч словарь, Москва 1988, с. 575)?
В последнем разделе второй главы

большой интерес представляет описание

категории падежа, где выявлен ряд грам-

матических значений различных падеж-

ных форм и проанализированы процессы

прономинализации и адвербиализации чис-

лительных. Положения этого раздела мо-

гут быть использованы при написании со-

ответствующих разделов научной грамма-
тики и в вузовских лекциях по современ-

ному марийскому языку.

Последняя, третья глава посвящена

описанию синтаксических функций имен

числительных. Написана она добротно на

большом фактическом материале. Возмож-

ные модели сочетаний имен числительных

с разными частями речи наглядно показа-

ны в приложении (12 с.).

В целом все изложенное выше дает OC-

нование считать, что работа Р. Н. Игнаевой

решает один из слабоизученных вопросов
не только в марийском, но и в других фин-

но-угорских и самодийских языках, в ней

теоретическиосмыслены и обобщены сущ-
ность и особенность функционирования

имен числительных как самостоятельной

части речи.

(Ижевск)H. B. TAPAKAHOB
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