
парадигм открывает широкую панораму результатов этого процесса. В ито
ге лексикон личности и языкового коллектива предстает как динамическая 
самоорганизующаяся система, отражающая сложность процесса категори
зации и его множественный характер.
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Статья посвящена сравнительно-историческому исследованию 
словообразования количественных числительных в санскрите и сла
вянских языках -  русском, польском и хорватском. Все рассматрива
емые в данной работе языки принадлежат индоевропейской семье 
языков. Данная статья является попыткой изучения структуральной 
системы словообразования количественных числительных от 0 до 
1000 в указанных языках.

Клю чевы е слова: словообразование, количественные числи
тельные, санскрит, славянские языки, этимология.
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В данной статье рассматриваются особенности словообразования коли
чественных числительных в таких языках, как санскрит, русский, польский 
и хорватский. Все четыре языка восходят к общему источнику (праиндоев- 
ропейскому языку). Русский, польский, хорватский языки -  это представи
тели трех подгрупп (восточнославянской, западнославянской и южносла
вянской) славянской группы индоевропейской семьи. Как и санскрит, рус
ский, польский и хорватский языки являются синтетическими языками, для 
которых характерен флективный способ выражения синтаксических отно
шений между словами в предложении. Таким образом, грамматические 
системы этих языков сходны, за исключением того, что в славянских язы
ках отсутствует один из грамматических падежей санскрита -  аблатив. 
Словообразование является неотъемлемой частью этих языков и может 
быть либо флективным (образование другой формы одного и того же сло
ва) или деривационным (образование нового слова, принадлежащего к дру
гой части речи, например, образование существительного от глагола с тем 
же корнем).

Изучение словообразования имеет большое теоретическое и практиче
ское значение. Знание теоретических правил словообразования, умение 
определять значение производных морфем способствует обогащению сло
варного запаса и правильному использованию грамматических структур в 
речи; лучшее понимание грамматической системы данного языка. Практи
ческий аспект изучение словообразования ведет к формированию правиль
ной грамотной письменной речи, так как знание морфемного состава слова 
и доступных способов словообразования способствует формированию у 
учащихся чувство языка. Н.М. Шанский справедливо отмечал: <̂В силу 
диахронического характера процесса образования новых слов и динамич
ности деривационной системы, любое ее явление может быть глубоко и 
всесторонне понять любое ее явление можно только с помощью комплекс
ного -  синхронного, а также диахронного метода исследования. т.е. изуче
ние слов как результата деривации в более широком контексте их совре
менной формы и исторического развития» [Шанский, с. 50].

Идея счета впервые появилась в праиндоевропейский период, в совре
менных числительных и их формах мы находим корни слов того периода 
[Старикова, с. 34]. Сравните и.-е. *dekm и совр. англ. ten, где в результате 
фонологических изменений *d изменился в протогерманский *t [Lehmann, 
с. 12]. Мы также отмечаем систематическое различие между санскритским 
[a] и латинским и греческим [e] в корнях ряда числительных первого дестка 
[Lehmann, с. 8 ].

A. Реформатский, автор знаменитой книги «Введение в языкознание» 
(1947), подчеркнул тот факт, что «числа и способность мыслить числами -  
одно из величайших и древнейших достижений человечества» [Реформат
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ский, с. 76]. Эти «счетные слова» прошли разные пути развития в различ
ных языках мира. По сравнению с другими частями речи эти слова демон
стрируют антропоморфность языковых систем, так как количественно
числовое представление восходит к человеку, его телу -  факт, который не
однократно отмечался в научно-учебной литературе. [Жолобов, с. 82], по
скольку «количественное восприятие обеспечивает окружающему миру 
пространственно-временное описание и наглядность» [Жолобов, с. 90].

Числительные являются одной из самых интересных частей речи в язы
ках различных типов: одни различают формы числительных при конкрет
ном или абстрактном счете, другие используют различные системы счета 
различных объектов [Степанов, с. 45].

Числительные как лексико-грамматический класс слов обладают соб
ственным уникальным характером, который преобладает в их семантике, в 
их функционировании, в синтаксических связях и даже в графическом 
изображении, поскольку числительные могут быть выражены в письмен
ной форме в виде цифр, которые являются общепринятыми. Последнее 
отличает числительные от других классов слов. Древняя история числи
тельных или слов, которые стали числительными, может быть частично 
реконструирована с помощью сравнительно-исторического метода [Луки- 
нова, с. 1].

Историческое и сравнительное изучение числительных помогает:
-  уточнить многие современные слова, обозначающие число и количе

ство;
-  проследить, в каком порядке формировались отдельные элементы их 

системы;
-  установить древние взаимоотношения между этими элементами, а 

также некоторыми лексико-словообразовательными группами других ча
стей речи. Старые связи именных частей речи, составивших современную 
систему числительных, могут быть надежно реконструированы с помощью 
их словообразовательных характеристик.

С точки зрения словообразования количественные числительные пред
ставлены тремя типами:

1. Простые числительные, состоящие только из одного корня;
2. Сложные числительные, состоящие из двух корней в одном слове;
3. Составные числительные, которые состоят из нескольких словоформ.
Далее мы сравним словообразование количественных числительных в

славянских языках в сопоставлении с санскритским.
2.2 Сравнение количественных числительных 0-10 (см. Таблицу 1)
Количественные числительные от 0 до 10 в санскрите, русском, поль

ском и хорватском языках являются простыми числительными, содержа
щими один корень:
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Таблица 1: Количественные числительные (0-10)

В санскрите В санск-рите 
(латинскими буквами)

В русск-ом лзыке В ПОЛЬСКОУ! В торватском

9птгг [shunyal н о л ь / н у л ь zero nula

чшзт fekam] один jeden jedan

LdveJ два dwa dva

sfMöi три trzv tri

c lc c llf i |chatvari| четыре cztcry^ cetiri

U>Tl [pa"ch] piçc pet

[shat] шесть szesc sest

ЯН [sapt] siedem sedam

3ne [asht] восемь osam
oIcT [nav] девять dzievviçc devct
591 [dash] десять dziesiçc deset

Сравнительное исследование количественных числительных, обознача
ющих числа от 0 до 10, указывает на следующее:

1. 0 (ноль/нуль) в русском и хорватском языках происходит от латин
ского "nullus", в то время как в польском языке используется "ноль". Слово 
Null или nil происходит от латинского nullus - ничто, никакой.

2. Числительные, обозначающие 1, во всех четырех языках имеет один и 
тот же корень: odin (русский) /jeden (польский)/jedan (хорватский) < jedin 
(праславянский); корни odin-, jeden-, jedan- соответствуют санскритскому 
Adi.

3. Числительные, обозначающие число 3, имеют одинаковые корни во 
всех четырех языках: санскрит русский три, польский) trzy, хорватский 
tri. В польском языке мы замечаем фонологическое изменение, где г' > 
rz[zh] = [sh] после глухого согласного t, поэтому 3 произносится как [tshy].

4. Числительные, обозначающие число 4, имеют один и тот же корень 
во всех четырех языках: четири, cztery, cetiri.

5. Числительные, обозначающие число 5, в русском языке пять, в поль
ском pige [пиенч] и хорватском pet также соотносятся с санскритским 
[панч]. Польский язык до сих пор сохраняет носовой гласный [ç], как в сан
скрите. В русском и других славянских языках также были носовые глас
ные, но они стали деназализованными.

97



6 . Числительные, обозначающие число 6 , в русском, польском и хорват
ском языках соотносятся с санскритским корнем «шат».

7. Числительные, обозначающие число 7, в русском, польском и хорват
ском языках происходят от праславянского *8с ё ть , а этот корень, в свою 
очередь, происходит от индоевропейского *8ер1сш.

8 . Числительные, обозначающие число 8 , в русском, польском и хорват
ском языках происходят от праславянского *С8шь, которое само происхо
дит от индоевропейского *ск1о.

9. Числительные, обозначающие число 9, в русском, польском и хорват
ском языках происходят от праславянского *ёеуе1-, который, похоже, имеет 
другой корень, чем протоиндоевропейское слово *пауаш/*пау-, но семан
тически имеет сильную связь с ним, поскольку *пау- означает и 9, и новое.

Девять считается одновременно и концом, и началом нового цикла. В 
славянской мифологии 9 связано также с вечным колесом жизни и смерти и 
является символом матриархального начала Вселенной. Это образное зна
чение мы находим в славянском слове дева, что привело к тому, что 9 в 
славянских языках называется *ёеуе1-. Такое же восприятие 9 находим и в 
индийской мифологии, где навратра -  «новый цикл», «цикл из 9 дней».

10. Числительные, обозначающие число 10, в русском, польском и хор
ватском языках происходят от праславянского *ёе8еп1ь-, которое, в свою 
очередь, происходит от праиндоевропейского *ёекш-.

2.3. Сравнение количественных числительных 10-20 (см. Таблицу 2).
Количественные числительные от 11 до 19 во всех четырех языках яв

ляются сложными словами, состоящими из двух корней. Например, 11 об
разуется следующим образом: один + на + десять, аналогично 12-19 обра
зуются одинаково во всех четырех языках, за исключением того, что в сан
скрите числительное, обозначающее число 19, имеет два варианта: 1) де
вять + на + десять и 2) один + меньше + двадцать.

2.4. Словообразование количественных числительных, обозначающих 
числа 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 (см. Таблицу 3).

2.5. Количественные числительные, обозначающие десятки, во всех че
тырех языках являются сложными словами, включающими два корня. 
Например, 20 образуется следующим образом: два + десять, аналогично 30, 
40, 50 ... Числительные, обозначающие числа 40 и 90, образуются таким же 
образом во всех четырех языках, только в русском языке 40 и 90 имеют 
иное образование:

1) сорок -  содержит другой корень, который в восточнославянском 
называет сорочку, куда помещали связку из 40 соболиных шкурок, необхо
димых для пошива одной шубы;

2) числительное, обозначающее 90, в русском языке образуется по- 
другому: девять + на + сто (или девять + до + ста).
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Таблица 2; Катчестпецпы е чнсацтелынае (11-2(1)

В санскрите
В санскрите 

(латинскими бук
вами)

В русск-ом В натьским В хорватском

591 |dash| десять dziesi^ dcsct

ЧФ1сЯ1 fckadashl одиншщцать jedenascie jedanaest

^159Г |dvadiish| двенадцать dwanascic dvanacst
Jldl59I |trayodiish| тринадцать trzynascie trinacst

[chatprdashl четьфнадцать czieniascie cetmaest
4 k 159I |pa"chdash| пятнадцать pietiiascie petnaest

[shodash] шестнадцать szesnascie tesnaest

ЯЦ591 [sapidashl семнадцать siedemnascie sedainnaest

18 3IEei59I |ashtadas1i| восемнадцать osiemnascie osamnacsl

19

oRicer/
H ttilo lH e ifrf/

usöifäsifri/

[iiavdasli]
Ickonvimshati]
junvimshatil
|ckiinnvimshati|

девятнадцать dziewiftnascie dovctnacst

20 [dvadsalj двадцать dwadzicscia dvadeset

Количественные числительные, обозначающие числа 21-29, 31-39, ..., 
91-99, в санскрите являются сложными словами, в которых слово, указы
вающее на 1, является первым компонентом (один + двадцать), в то время 
как в русском, польском и хорватском языках числительные являются со
ставными, в которых один /  jeden является вторым компонентом, напри
мер, в русском: двадцать один. Они пишутся раздельно, так же образуются 
количественные числительные, обозначающие числа 22-29. В санскрите 
числительные для 29, 39 и т.д. имеют два варианта словообразования: де
вять + двадцать или один + меньше + тридцать.

2.6 Словообразование количественных числительных 21, 22, 23, ..., 29; 
91, 92, 93 ... 99. (см. Таблицы 4(а) и 4(б))

Числительные для 100 в славянских языках происходят от индоевропей
ского * k ’mtom < *(d)k’mtom -  «десять десятков, сто» и являются простыми 
словами.

2.6 Сравнение количественных числительных для чисел 200, 300, ... , 
1000 (см. Таблицу 5)

Количественные числительные, обозначающие числа 200, 300, 4 0 0 ^  900, 
во всех четырех языках являются сложными словами, содержащими два корня: 
две + сти, три + ста, четыре + ста, пять + соть, шест + соть (и таким же образом 
700-900). Второй компонент имеет три варианта -  sti, sta, sot.
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Т аблица 3: К оличественны е числительны е (10, 20, 3 0 ,. . . ,  90)

В санскрите
В саискртс 
(латинскими 

oyicuaMii)
В русском В naibCKOM В хорватском

И) 591 [dash] десять dziesi^c deset

20 ЙэОЙ: [vimslmti"] двадцать dwadziescia dvadeset

30 Шэга [triiiisliati] тридцать trzydzicsci tridcsct

40 dctlllisiiT [cliatvarimshat] сорок cztcrdzicsd cctrdcsct

50 ЦтШЭПТ [panchasliat] пятьдесят piijcdziesiat pedes et

60 q ß c : [shashti"] шестьдесят szesc dziesitit sezdeset

70 ■лнКт: [saptati"] семьдесят siedemdziesiqt sedamdeset

80 »ЭЙЁГ: [ashiti*"] восемьдесят osicmdziesm osanideset

90 омСт: [na\ti"] девяносто dziewT^cdziesiat devetdeset

Тяблиця-4 (a): К аш чес! nenni.ie чнс.ипел .иы е (21, 22, 2 3 , 2 9 ,  30)

В санскри
те

в сянскрш е 
(латинскими 

буквами)
в русском в патьском В XOpiOnCKOM

20 1Йв1РГ [vimsliatihj двлдцать dwadzie^ia dvadeset

21 [ekrimshatih] двадцать один
dwad/ieida j eden

dvadesetjedan
22 [dvavinislialihj двадт^ать дна dwadziescia dwa dvadeset dva

23 [trayovlmshalih] двад11;ать 'фи dwadziescia trzy dvadeset tri

24 цдйдгй: [cliaturvmisliatihl двадцать четыре
dwadziescia cztety

dvadeset cctiri

25 ч»м1йа1Й; [panchviiuäliatili] двадцать пять
dwadziescia pi^c

dvadeset pet

20 Ч^гаий; [shadTOiishatih] двадцать шесть
dwadziescia szesc

dvadeset scst

27 яцйгезй: [saptvunshatihj двадцать семь
dwadziescia siedem

dvadeset sedam

28 [aslitaviinsliatih] двадцать восемь
dwadziescia osiem

dvadeset osam

29
ЯНЙ9ГЙ:/
мчйо1Й9ет/
Э5ЯЙЭП1/
ЧФНПЛЙЭЩ

[nayviinsliatih]
[ekontrimshat]
[шШтзпбка!]
[ekamtnmshat]

двадцать дсв5пъ dwadziescia
dziewifc

dvadeset devet

30 Й8ПТ [trimsäiatj тридцать Ir/.yd/.iesti trideset
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Тя(1лн1|я-4 (б): KoviiiHcci'BOHHbiL iiiic.iui'c.ibHKic(9ll, 91, 92, . .. ,  1IH1)

В  с а и а ф н г е
В  с а т л ф и т е  
(латинским и  

5>тгва\ш)
В  рус(та>м в ПОЛЬСКОХЕ В хорватсЕЯЕМ

9Ü oMlrl: [nn.vtihj деванастп dzieniycdziesi^t devedeaet.

91 IMxilJlEí:
[ckimvtilil дсвшюста 0ДШ1

dzioniccdziesiat
jctlon dovcdcset jcd m

91
¿Híflíllíl: or [d.vaiiavtili/

drámvtilil девшюсто два
dziewiícdziesi^t dwa

dovcdcsot dra

93
-Lí-rioioln; or  
IllcHílla;

[Lriiyomivlih/
tiiuavtíhj девяносто три

dyíewitícd/iesÍEjL Ir/y
devcdcset tri

94 11(1о1чИ: [clLatLLTiuíytilil девяносто чст'ырс
dzi tíwiecd/í esit̂ E 
OZtOi'V

devedeHet oeLÍTT

95 lí-cJiíUlA;
[paiidiHjavtüiJ девяносто пять

dziewTccdziesiqt
piyc devedcset pet

9f> Ulll'Jílll'l:
[shannavLih] ДСВЯНОСТТ) Г[|ССТЪ

dzievvitícd/íesi^E
s/esc devcdesel sesl

97 ЛН«Л<1Й;
[ sapmavtilil ДСВШЕОСТО семь

dziewiycdziosi^t
SLCdran devcdcset sedam

9&
■ЗШЯШЯсГ: ,■■■ 
■3irí:ci(ul?l:

[asliLaamiTlilv''
asltínav'tihj девяносто восемь

d/icHTecd/iesÍEp
tisiem devcdcset osam
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oiaolOÍfl: /■
гялС яел /
3)nL<*,l./'
eOloolSlíl

[navitivtüil
[ckOLisliatl
[LLiisJ-iaLj
[ckamiahatj

девяЕЕОсто девять dziowTCcdziosiEjt
dziom pc

devcdcset devet

КЮ ffltra [itoj сю sto sto

Таб.1111да 5: КеиЕичсствснньЕС чис.1Еите.ЕьньЕС (100-1000)

В санскрите
к caiiciepin « 
(латышскими 

б>-ква>ш)
В русском ятыкс в по.тьском в хорватском

100 91?га [shatanij сто sto slo

200
í^ s ifra r  «с ̂ э т  
А

dvisliatam] или 
dveshle]

двести dw iescie dvjesto

300 1>Г91г13Г Itrishatanil триста trzy sta trislo

400 ЭП:9ПТЛ Lchatii''shataniJ чЕлъгрсста cztcrysta ceti fisto

500 ч я гэп т а г [paiichshatam] пятьсот p j^ se t pctsto

600 Т1591ГШ [shatshatamj ш естьсот szescsct sesto

700 :ЯН91(ПТ [saptsliatam] семьсот siedentset scdatnsto

800 ЗНсЮЕсЕЖ [ashtsliatamj восемьсот osierasel osam sto

900 Imjvshalam] девятьсот dzíewi^cset devetsto

1000
ЯбЯЭТ»!-
5%1В1пэг

[saliüstram] етли 
dashshatam]

ты ся ч а tysiqc ti suca
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Количественные числительные для тысячи являются простыми словами 
женского рода единственного числа. В санскрите слово для 1000 является 
числительным и может играть роль прилагательного.

Заклю чение
Словообразование числительных в санскрите, русском, польском и хор

ватском языках происходит от общего источника -  протоиндоевропейского 
языка.

Во всех четырех языках количественные числительные представлены 
тремя типами: простые, сложные и составные числительные.

При анализе количественных числительных, обозначающих числа 0 -  
100, обнаруживаем, что в санскрите 10 числительных относятся к типу 
простых, а остальные -  сложные; в то время как в славянских языках 12 -  
простые, 16 -  сложные, 72 -  составные числительные.

Корни, обозначающие единицы, в славянских сложных числительных 
используются в качестве первого компонента, а в составных числительных 
слова, обозначающие единицы, представляют второй компонент, но в сан
скрите они всегда выступают в качестве первого компонента сложных чис
лительных.

Числительные в санскрите, русском, польском и хорватском языках мо
гут иметь гендерную дифференциацию и являются склоняемыми словами. 
Они изменяются в зависимости от грамматических падежей.

Т аким образом, можно сказать, что историко-сравнительный метод поз
воляет определить основные элементы протоиндоевропейской фонологиче
ской, лексической и грамматической систем.
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КОНЦЕПТ «ЖИЗНЬ» В ИССЛЕДОВАНИЯХ РОССИЙСКИХ ЛИНГВИСТОВ
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В статье представлен обзор научных работ, посвященных описа
нию одного из базовых концептов русской языковой картины мира -  
«Жизнь». В заключении намечаются перспективы дальнейшего ис
следования проблемы.

К лю чевы е слова: жизнь, картина мира, концепт, анализ.

Концепт «Жизнь» является одним из базовых концептов любой культу
ры. Анализ его структуры и содержания позволяет выявить ценностные 
ориентиры носителей языка, характерные культурные особенности нации. 
Именно поэтому он привлекает внимание как русских, так и зарубежных 
ученых.

Авторы целого ряда научных исследований ставили перед собой задачу 
изучить концепт «Жизнь» с точки зрения различных подходов. (О. А. Ипа- 
нова, А. Р. Бутешова, Е. В. Дзюба, М. М. Логинова, Т. Н. Лоскутова, В. В. 
Багичева. Н.В. Деева и др.). В зависимости от поставленной цели материа
лами для исследования служили современные и исторические словари рус
ского языка, тексты современной российской публицистики, художествен
ная проза ХХ-ХХ1 вв., поэтические, научные, исторические, юридические 
тексты. Богатый материал для исследователей, по мнению многих ученых, 
представляют паремии и народный фольклор, так как именно в произведе
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