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В лингвистической литературе языковые единицы с периферийными свойствами на
зывают синкретичными, гибридными, промежуточными [2, с. 23]. Ряд учёных исполь
зуют термин «контаминация». Это понятие является в лингвистике многозначным: выделяют 
семантическую, синтаксическую и морфологическую контаминацию.

Морфологическая контаминация определяется И. В. Пекарской как принцип построе
ния языковой и/или речевой единицы, основанный на совмещении в ней признаков двух (или 
более) языковых и/или речевых единиц, близких друг другу структурно, функционально или 
ассоциативно [12, с. 28]. Соответственно контаминант -  это языковая единица, которая со
вмещает в себе структурные и функциональные признаки двух или более слов.

До сих пор остаётся неясным вопрос, следует ли считать такие языковые единицы 
разными словами, или это различные формы одного слова. В лингвистической литературе 
высказываются противоречивые мнения. Одни учёные дают утвердительный ответ: конта- 
минанты -  разные слова [20, с. 55]. Другие полагают, что производное слово следует считать 
новым после того, как исходное слово исчезнет из языка [11, с. 436]. Третьи отмечают, что 
такие слова колеблются между отдельными словами и грамматическими формами [14, с. 
189].

Контаминация, процесс, связанный с синхронным преобразованием в системе частей 
речи, и она приводит к двояким результатам. При завершении процесса перехода слова одно
го структурно-семантического класса в другой мы имеем дело с разными словами. При неза
вершённости перехода слов из одного класса в другой образуются слова с синкретичными 
свойствами, напр., лексемы немного, немножко, несколько. В таком случае следует говорить 
о появлении нового слова лишь в системе речи. Так, слово немного в зависимости от особен
ностей контекста проявляет признаки числительного и наречия, а иногда и частицы; слово 
несколько совмещает признаки числительного, наречия и местоимения. Слова, образованные 
в результате переходности в системе частей речи, как правило, не имеют формальных слово
образовательных элементов [3, с. 74-75]. Ср. немного (числительное) и немного (наречие). 
Первое обозначает количество, второе -  меру и степень.

Слова немного, немножко, несколько являются контаминантами на морфологическом 
уровне. На контаминированность подобных слов указывает И. В. Пекарская. По мнению 
учёного, в морфологии контаминированными продуктивно являются неопределённо
количественные слова типа «много, мало» (наречия, совмещающие признаки числительного) 
[12, с. 29].

Н. Ю. Шведова и А. С. Белоусова называют категорию «сколько - количество» одной 
из самых сложных по своему строению и связям. Её специфической чертой является то, что 
она существует в обязательной контаминации с другими смысловыми категориями, причём 
сама эта контаминация оказывается достаточно сложной: здесь возможно сочленение двух и 
трёх смыслов [21, с. 24].

Слово немного совмещает признаки числительного и наречия и образовано от слова 
много с помощью приставки не-, которое образовано от основы прилагательного многий с 
помощью суффикса наречия -  о. Слова немножко, немножечко являются дериватами слова
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немного: немножко образовано от немного при помощи уменьшительного суффикса -  к-; а 
немножечко от немножко при помощи суффикса -еч-.

Немного является неопределённо-количественным числительным, которое обозначает 
неопределённое количество единиц [19, с. 290]; имеет значение ‘в небольшом количестве, 
мало’ [MAC, т. 2, с. 454-455]. Напр.:

(1) Прошло еще немного времени, и люди стали заглядывать, чтобы полюбоваться 
на десантных лошадей (Ч. Айтматов. Ранние журавли);

(2) Петр Андреич, узнав о рождении внука, смягчился, приказал под рукой осведо
миться о здоровье родильницы и послал ей, тоже будто не от себя, немного денег (И. Тур
генев. Дворянское гнездо);

(3) Видите ли, я вам сейчас сказал, что он прочел немного, но читал он философские 
книги (...) (И. Тургенев. Рудин).

Во всех предложениях немного является числительным, т.к. выполняет номинативную 
функцию с ярко выраженным количественно-числовым значением и способно заменяться 
другим, более определенным числительным. Напр., в первом предложении вместо прошло 
(немного времени) - 1 0  минут; во втором предложении послал (немного денег) -  5 рублей; в 
третьем - прочёл (немного) -  15 страниц; в четвёртом предложении -  помолчав (немного) - 
15 минут.

Неопределенно-количественное числительное немного отвечает на вопрос сколько? 
Оно изменяется по падежам, т. е. склоняется и образует формы косвенных падежей по типу 
склонения полных прилагательных множественного числа [8, с. 255]. В (1) числительное не
много употреблено в именительном падеже, в (2) -  в винительном падеже. Кроме того, в (1), 
(2) оно сочетается с существительными в родительном падеже и является с ними неделимы
ми членами предложения, в (3) немного употребляется в «чистом виде», вне сочетаемости с 
другими словами.

Омонимичное наречие немного обозначает ‘некоторое, незначительное время, недол
го; в некоторой степени, чуть-чуть, слегка’ [MAC, т. 2, с. 454-455]. По лексическому значе
нию немного относится к собственно-характеризующим наречиям, обозначающим свойства, 
качества, способ действия, интенсивность проявления признака. В свою очередь, в разряде 
собственно-характеризующих наречий немного входит в группу наречий степени, обозна
чающих характер интенсивности признака [13, с. 703-704].

Наречия различаются по функциям в предложении. Немного относят к определитель
ным наречиям, уточняющим качество и интенсивность действия или признака и конкретизи
рующим способ совершения действия. Внутри группы определительных наречий немного 
является наречием меры и степени, которое примыкает к глаголам, прилагательным, другим 
наречиям, а также к словам категории состояния [19, с. 343]. По типу значения наречие не
много является знаменательным, обладает номинативным значением, называет тот или иной 
признак признака [5, с. 116; 19, с. 343). Напр.:

(4) Так что новый объект позволит значительно сократить объёмы выбросов газов, 
а значит, немного оздоровит экологическую обстановку в Отрадном (Самарские известия. 
2004. 12.02);

(5) Артист драмы, немного придя в себя от звуков дамского голоса, тоже не без 
удивления зачитал эту записку, в которой говорилось (...) (М. Зощенко. Забавное при
ключение);
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(6) А вы любите стихи? - прибавил он [Рудин], помолчав немного (И. Тургенев.
Рудин);

(7) Больше всего Москва напоминала Николасу любимый чеховский типаж: красивую, 
но чуть перезрелую барыньку, немного циничную и пресыщенную, не слишком счастливую в 
любви, всё на свете перевидавшую, но всё еще жадную до жизни (Б. Акунин. Внеклассное 
чтение);

(8) Волынцев шел рядом с Натальей и молчал... M-lle Boncourt следовала немного по
одаль (И. Тургенев. Рудин);

(9) На другой день Лаврецкий отправился к обедне. Ему было и хорошо, и немного со
вестно (И. Тургенев. Дворянское гнездо).

Слово немного имеет следующие признаки наречия: отвечает на вопрос: в какой сте
пени? Синтаксически немного примыкает к глаголу (4), деепричастию (5), причастию (6), 
прилагательному (7), наречию (8), к слову, обозначающему состояние живых существ (слову 
«категории состояния») (9). В предложении наречие немного является обстоятельством. На
речие немного не изменяется ни по родам, ни по числам, ни по временам.

А. Д. Шмелёв замечает, что высказывание, в котором немного указывает на предика
тивный признак, выражает собой сообщение о самом факте проявления признака, а то, что 
признак проявляется в небольшой степени, составляет лишь добавочное сообщение. Поэтому 
немного в таких предложениях никогда не может нести главного логического ударения. Ср.: 
Я  немного устал; Он немного странный и т.п. [22, с. 17]. Т. е. в таких высказываниях немно
го является частицей, которая передаёт оттенки лексического и синтаксического значения, 
уточняет и конкретизирует значение лексических и конкретизирующих единиц (Современ
ный русский язык, 2002, с. 350).

Слово несколько - контаминант, совмещающий признаки числительного, наречия и 
местоимения. По мнению Е. Н. Сидоренко, несколько принадлежит к контаминантному ря
ду: столько -  несколько -  нисколько, который даёт наибольшее количество словарных еди
ниц [16, с. 112].

Исследователи Л. А. Булаховский, Л. Я. Маловицкий замечают, что неопределённые 
местоимения, в том числе и несколько были представлены в древнерусский период формами 
с частицей не- (е из ятя). Они, по-видимому, проникли через церковную литературу из ста
рославянского языка, почему и встречаются, как правило, в церковно-книжных произведени
ях или церковно-книжных текстах [4, с. 160-161; 9, с. 70).

Слово несколько является неопределённо-количественным числительным, которое 
обозначает неопределённое количество единиц [19, с.290); имеет значение ‘некоторое, неоп
ределённое количество’ [MAC, т. 2, с. 479].

Так же как и иные числительные, несколько не обладает категориями рода и числа. 
Как неопределённо-количественное числительное несколько отвечает на вопрос сколько? 
Проявление категории падежа у числительного несколько такое же, как у обычных числи
тельных: оно «подчиняет» себе существительные в именительном падеже (несколько дру
зей), равном ему винительном (вижу несколько домов), во всех остальных падежах числи
тельное несколько уподобляется в падеже связанному с ним существительному: нескольким  
представителям. У числительного несколько в винительном падеже проявляется категория 
одушевленности -  неодушевленности: (вижу) несколько домов -  нескольких юношей. Впро
чем, это противопоставление не всегда выдерживается: правильно сказать и вижу несколько
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юношей [18, с. 532]. Рассмотрим примеры:
(10) Несколько времени он [Цинциннат] сидел на краю койки, зажав руки между ко

ленями, сутулясь (В. Набоков. Приглашение на казнь);
(11) Несколько вопросов, им [Чичиковым] сделанных, показали в госте не только лю

бознательность, но и основательность, ибо прежде всего расспросил он, сколько у  каждого 
из них душ крестьянских и в каком положении находятся их имения (...) (Н. Гоголь. Мёртвые 
души);

(12) В доме его [Манилова] чего-нибудь вечно не доставало: в гостиной стояла пре
красная мебель, обтянутая щёгольской шёлковой материей, которая, верно, стоила весьма 
недёшево; но на два кресла её недостало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; 
впрочем, хозяин в продолжение нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя сло
вами: «Не садитесь на эти кресла, они ещё не готовы» (Н. Гоголь. Мёртвые души).

В (10), (11) числительное несколько употреблено в именительном падеже и сочетается 
с существительными в родительном падеже, являясь с ними неделимым членом предложе
ния. В (12) несколько уподобляется в падеже связанному с ним существительному.

Слово несколько обладает признаками местоимения. Н. Ю. Шведова и А. С. Белоусо
ва определяют несколько как количественно-неопределённое местоимение со значением «ка
кое-нибудь, обычно небольшое, количество» и относят его к категории «количество кого -  
существ одушевлённых». На ступени неопределённости эта категория делится на частные 
категории, несколько входит в категорию «мало» [21, с. 24-29; с. 100].

В. А. Белошапкова относит несколько к группе местоименных, а внутри этой группы, 
к подгруппе местоименных числительных [18, с. 532). Напр.:

(13) Несколько мужиков, по обыкновению, зевали, сидя на лавках перед воротами в 
своих овчинных тулупах (Н. Гоголь. Мёртвые души);

(15) Тут они несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и наконец Чи
чиков вошёл боком в столовую (Н. Гоголь. Мёртвые души);

(16) Комната была, точно не без приятности: стены были выкрашены какой-то го
лубенькой краскою вроде серенькой; четыре стула, одно кресло, стол, на котором лежала 
книжка с заложенною закладкою, о которой мы уже имели случай упомянуть, несколько 
исписанных бумаг, но больше всего было табаку (Н. Гоголь. Мёртвые души).

Местоименное наречие несколько выполняет кванторную* семантическую функцию и 
указывает на тип предметной отнесённости имени с различными классами предметов и их 
признаков. По характеру выполняемых функций несколько принадлежит к разряду неопреде
лённых местоимений [15, с. 116-117; 7, с. 93; 17, с. 73). По грамматическим свойствам не
сколько относится к количественным местоимениям и не противопоставлено омонимичному 
числительному [19, с. 294-296].
В функциональном плане несколько является заменителем количественных слов (см. приме
ры), что в свою очередь программирует повторение в их семантической и грамматической 
структуре свойств единиц названных классов.

В настоящее время проблема прономинализации (переход другой части речи в место- 
имение) [1, с. 367] вызывает большой интерес у исследователей. Е. Н. Сидоренко замечает, 
что местоимения неоднородны по своим грамматическим признакам, и выделяет пять их ви
дов. Несколько учёный относит к местоимениям, категориально соотносительным с именами
числительными: в контаминанте несколько совмещаются значение степени и грамматические
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признаки местоимения, категориально соотносительного с числительным [16, с. 111-112].
М. И. Откупщикова, исследуя функции местоимений, отмечает, что заместительная 

функция совместно с сокращающей -  основная функция местоимений, а основной способ 
выражения замещения в языке -  местоименный. Следовательно, несколько как неопределён
ное местоимение тоже осуществляет замещение, но сугубо парадигматическое и особого ти
па. Интерпретировать его следует с точки зрения семантики текста.

Оно имеет особое значение: выражает в тексте кванторную информацию: выделяет 
количество объектов из класса объектов [10, с. 54-55].

Семантическая структура местоименных слов отличается от семантической структу
ры номинативных слов. И, прежде всего тем, что местоименные слова лишены фактически 
вещественного, дифференцирующего значения.

Несколько является наречием и характеризуется в словарях как ‘немного; чуть-чуть в 
некоторой степени’ [MAC, т. 2, с. 479]; ‘немного, отчасти’ [СОЖ, с. 352]; ‘в некоторой сте
пени, немного, отчасти’ [21, с. 100]. Иными словами, наречие несколько содержит в своей 
семантической структуре компонент ослабленности признака, проявления его в меньшей 
степени, нежели это характерно для нормы.

По лексическому значению несколько относится к собственно-характеризующим на
речиям, а внутри этого разряда несколько входит в группу наречий степени [13, с. 703-704]. 
А.А. Ким называет несколько наречием меры и степени со значением уменьшения интенсив
ности признака [6, с. 123].

По функциям в предложении несколько относится к определительным наречиям, 
уточняющим качество и интенсивность действия или признака и конкретизирующим способ 
совершения действия. Внутри группы определительных наречий несколько относится к на
речиям меры и степени. Напр.:

(17) Задремавшая публика несколько оживилась (Самарские известия. 2004. 28.01);
(18) - Что ж, - несколько конфузясь, сказал Лешка. - Меня выбирать можно (М. Зо

щенко. Столичная штучка);
(19) Всё смолкло. Только соседи мои, несколько разгоряченные спором, не сразу за

молчали. Первый сосед никак не мог помириться с тем, что подсекция заваривается не
сколько иначе (М. Зощенко. Обезьяний язык);

(20) [Об отце главного персонажа, художнике]: Это был твёрдый характер, честный, 
прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько чёрствой корою, не без неко
торой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и снисходительно, и резко (Н. Го
голь. Портрет);

(21) Так что они не только сравниваются, но даже у  студентов педвуза уровень IQ 
несколько выше (Учительская газета. 2003. 25.11).

По типу значения наречие несколько является местоименным, поскольку не называет 
признак признака, а лишь указывает на него [5, с. 116; 13, с. 703-704; 19, с. 343).

Как наречие несколько имеет следующие признаки: отвечает на вопрос в какой степе
ни? Синтаксически несколько примыкает к глаголу (17), деепричастию (18), причастию (19), 
прилагательному (20), (21), наречию (19). В предложении наречие несколько является об
стоятельством. Наречие несколько не изменяется ни по родам, ни по числам, ни по временам. 
Таким образом, в грамматическом аспекте слова немного, несколько являются контаминан-
тами, которые совмещают в себе свойства нескольких частей речи: слово немного и его де-
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риваты немножко, немножечко  совмещают признаки числительного, наречия и частицы; 
слово несколько  -  признаки числительного, наречия и местоимения.
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