
лингвистики, дан подробный анализ важней-
ших морфологических категорий имени и
глагола, описаны фонетические системы со-
временных тюркских языков и диалектов,
приведена краткая история формирования
тюркских племенных объединений, соответ-
ствующих генетическим группам тюркских
языков.

Работа такого масштаба является пио-
нерской в мировой тюркологии и несомнен-
но займет достойное место на полках всех
ученых, занимающихся историей тюркских
языков.
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В 2000 году увидела свет книга "Число",
написанная известным британским славис-
том и типологом Г. Корбеттом. Книга пред-
назначена для широкого круга читателей.
Заявленная как университетский учебник се-
рии "Cambridge textbooks in linguistics", она в
равной мере может быть полезна исследова-
телям конкретных языков и типологам, так
как представляет собой исчерпывающий и в
высшей степени систематизированный свод
современных знаний о грамматической кате-
гории (ГК) числа.

Книга состоит из девяти глав. В вводной
1-й главе автор развеивает предрассудки, свя-
занные с представлением о числе: что число -
это только противопоставление единственно-
го и множественного; что все релевантные
единицы маркируют число; что все слова,
маркирующие число, делают это одинаковым
образом; что число выражается обязательно;
и что это именная категория. Тем не менее,
большая часть книги (главы 2-7) посвящена
как раз именному числу. Последовательно
рассматриваются а) семантические противо-
поставления по числу; б) единицы, которые
могут быть вовлечены в систему числовых
противопоставлений; в) типология сочетания
этих двух параметров, т.е. для каких имен-
ных единиц какие значения числа возможны;
г) средства выражения числа; д) синтаксис
числа; е) особые виды употреблений числа
(множественное вежливости и др.). В главе 8
рассматривается значительно более редкое
явление глагольного числа, а в заключитель-
ной 9-й главе дается краткий обзор теории
развития числовых систем в диахроническом
аспекте, взаимодействие числа с другими ка-
тегориями и излагаются некоторые новые
идеи в изучении ГК числа.

Во 2-й и 3-й главах семантическая типоло-
гия числа рассматривается в двух измерени-
ях: с точки зрения того, какие вообще грам-
матические числовые значения выражаются
в языках, и того, какая часть имен из всей
лексической именной системы может марки-
ровать число. В первую очередь, автор фоку-
сирует внимание на противопоставлении

числовых граммем внутри различных типо-
логических схем. Отталкиваясь от известной
универсалии Дж. Гринберга "Нет языка, в
котором было бы тройственное число, и не
было бы двойственного. Нет языка, в кото-
ром было бы двойственное число, и не было
бы множественного" [Greenberg 1963: уни-
версалия № 34] (singular > plural > dual > trial),
Г. Корбетт переходит к деревьям бинарных
противопоставлений (см., например, на с. 41
рис. 1):

singular [plural]

dual [plural]

trial
[plural]

paucal plural

Рис. 1. Система числа в языке лихир (океанич),
независимые местоимения

Это позволяет ему расположить в число-
вой иерархии значения паукального числа, на-
зывающего небольшое количество предме-
тов; "большого" паукального числа ('greater
раисаГ), выделяемого в языках с двумя пау-
кальными формами и называющего количе-
ство, большее чем то, которое обозначается
обычным паукальным числом, но меньшее
чем то, которое обозначается множествен-
ным числом; "большого" множественного
числа ('greater plural', со значением избыточ-
ного количества или всеобщности); а также
т. наз. значение общего числа ('general num-
ber'), подразумевающего, что объект коли-
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чественно не охарактеризован [пример из
байсо (кушитск.): ШЬап foofe 'я увидел льва /
львов (одного или более одного)', с. 11]. При-
водимый материал доказывает, что значение
общего числа - достаточно распространенное
явление, причем оно может выражаться либо
уникальным показателем (например, в ку-
шитском языке байсо), либо так же, как зна-
чение ед. числа (например, в японском языке),
либо, что гораздо реже, так же, как значение
мн. числа (например, у части имен кушитско-
го языка арбор) - в последнем случае форма
общего / мн. числа противопоставлена форме
ед. числа. Отдельный вопрос - существуют ли
в языках мира формы со значением 'четыре'.
Исследуя "кандидатов" на эту роль, Г. Кор-
бетт приходит к выводу, что в реальных текс-
тах они все-таки получают значение паукаль-
ного числа, а значение 'четыре' реконструи-
руется у них только этимологически. Таким
образом, показано, что в самых развитых сис-
темах существует не более пяти противопос-
тавленных граммем.

Во второй части главы 2 рассматриваются
понятие факультативного числа и языки без
числа (к таковым относятся язык пираха, на
котором говорят в бассейне Амазонки, язык
кави (старо-яванский), а также, как принято
считать, классический китайский язык).

В основу главы 3, посвященной существи-
тельным и местоимениям, у которых допус-
кается выражение категории числа, положе-
на иерархия одушевленности [Smith-Stark
1974]:

1-st person > 2-nd person > 3-rd person >

> kin > human > animate > inanimate.

Утверждается, что если в языке слово, от-
носящееся к некоторому сегменту иерархии,
маркирует число, то любое слово, относящее-
ся к сегменту иерархии, расположенному сле-
ва от данного, также допускает выражение
числа. Например, в австралийском языке мая-
ли существительные, обозначающие людей,
различают ед. и мн. число с помощью гла-
гольного согласования, но это неверно для
имен, обозначающих животных и неодушев-
ленные объекты. Таким образом, противопо-
ставление числовых форм всегда затрагивает
верхнюю часть иерархии одушевленности, и,
например, противопоставление пяти граммем
числа, как было показано ранее, возможно
только в системе местоимений.

В 4-й главе делается попытка распростра-
нить правило иерархии одушевленности на
системы, насчитывающие три и более число-
вые граммемы. В соответствии с общими
принципами, круг имен, маркирующих двой-

ственное (паукальное) число, не может быть
шире, чем круг имен, маркирующих множе-
ственное число; аналогично, для языков, в
которых противопоставляются двойственное
и паукальное число, круг имен, имеющих
формы паукального числа, не может быть
шире, чем круг имен, имеющих формы двой-
ственного числа. С некоторыми оговорками,
это правило можно распространить и на сис-
темы с факультативным числом. Однако за-
кон иерархии одушевленности бессилен, ес-
ли речь идет о "минорных" формах числа,
которые выражаются у очень ограниченного
числа лексем (разд. 4.2 и 4.5.5). Например, в
современном иврите насчитывается порядка
десяти слов с формами двойственного числа,
называющих некоторые (но не все) отрезки
времени и другие неодушевленные сущнос-
ти, т. е. относящихся к нижней части иерар-
хии одушевленности. Точно таким же исклю-
чением становятся и формы экзотического
"совокупного" числа ('mass number'), кото-
рые зафиксированы в северо-западных диа-
лектах испанского языка, ср. pilu [sg] ~ pelos
[pi] ~ pelo [mass] 'волос'.

В продолжение темы взаимодействия лек-
сической и грамматической систем языка, в
разд. 4.3 и 4.4 рассматриваются нестандарт-
ные значения "стандартных" числовых форм,
а именно, ассоциативное, дистрибутивное и
собирательное. В разделе 4.5 изучается фено-
мен "совмещенных чисел" ('conflated num-
bers'): так, в отомангском языке паме неоду-
шевленные существительные выражают зна-
чение ед. и дв. числа одной формой, в то
время как одушевленные имена их противо-
поставляют. Как видно, полученная картина
не укладывается ни в одну из допустимых ти-
пологических схем (см. гл. 2). В связи с этим
Г. Корбетт выдвигает идею выделять для та-
ких,сложных случаев первичную и вторич-
ную системы числа: одну - для вершины ие-
рархии одушевленности, а другую - для ни-
жних сегментов этой иерархии.

В главе 5 автор переходит от семантики
числа к способам его выражения. Наряду с
широко распространенными показателями
числа, такими как флексия, сдвиг ударения,
чередование, внутренняя модификация, ре-
дупликация основы, супплетивизм и т.п., рас-
сматриваются и менее обычные средства вы-
ражения - аналитические показатели числа
('number words', встречаемые в языке тага-
лог), инвертированное (полярное) число (на-
пример, в языке киова, Ю.-З. Оклахома), со-
ставленное число ('constructed number', ср.
язык хопи, в котором дв. число выражается
комбинацией показателей мн. числа при мес-
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тоимении и ед. числа при глаголе), а также
явление двойного маркирования.

В 6-й главе, озаглавленной "Синтаксис чис-
ла", в качестве ключевых средств описания
выступают традиционные понятия "контроле-
ра" и "мишени" согласования, а также поня-
тия семантического и синтаксического согла-
сования. По тому, где в предложении выража-
ется именное число, языки делятся на три
класса: те, у которых оно маркируется только
при именной группе (например, лезгинский
язык); те, у которых оно маркируется как при
именной группе, так и при глаголе (ср. рус-
ский язык); и те, у которых оно маркируется
только при глаголе (например, папуасский
язык амеле). Если в предыдущей главе о сред-
ствах выражения числа автор, скорее, систе-
матизировал хорошо разработанные в типо-
логии понятия, то здесь у него появляется го-
раздо больше поводов для дискуссии, в
частности, при описании колебаний в согласо-
вании по числу глагола с сочиненными и ко-
митативными группами, а также имени с чис-
лительным.

В 7-й главе Г. Корбетт возвращается к пла-
ну содержания грамматической категории, а
именно, рассматривает вторичные функции
числовых форм. Многие формы используют-
ся для достижения определенных коммуника-
тивных задач. Так, весьма распространено в
языках мира употребление местоимений в
форме мн. числа для выражения уважения к
адресату (в русском языке ту же функцию мо-
жет выполнять и глагол мн. числа, не согласо-
ванный с подлежащим ед. числа, например,
маменька плачут) или для обозначения лич-
ной скромности говорящего (нетто мы не
понимаем?). Другие любопытные употребле-
ния отмечены лишь для отдельных языков,
ср. наблюдение за тем, что в русских коман-
дах, обращенных к множеству солдат, исполь-
зуется форма ед. числа (ср. становись! разой-
дись1)', в языке паама та же форма использу-
ется, напротив, для завоевания доверия
аудитории. Для того чтобы выразить и свои
эмоции и привлечь внимание адресата к сооб-
щаемому, используются разного рода аффек-
тивы (эмфатические, гиперболические и т. п.
употребления мн. числа существительных).

Иного рода вторичные значения относятся
к модальной рамке высказывания. Например,
в австралийском языке ндьеббана в генерали-
зованных суждениях о нормальном течении со-
бытий множество людей может быть обозна-
чено ед. числом (или даже особой "двойствен-
ной" формой). В различных языках мира
употребление мн. числа вместо "ожидаемого"
единственного привносит оттенок аппроксима-
тивности, ср. турецкие формы burada * здесь'

(букв. 'в этом месте', ед. ч.) - bur alar da 'где-
то здесь' (букв, 'в этих местах', мн. ч.); догон.
ibe yaew yo, isu mbe nie mbe bawie 'если ты
пойдешь на рынок, купи рыбу, масло и тому
подобное' (букв, 'рыбы-масла'). Эвазивные
употребления мн. числа встречаются в язы-
ках с категорией рода и служат для того,
чтобы избежать обозначения пола человека
(например, если речь идет о неродившемся
ребенке).

К сожалению, глава о неколичественных
употреблениях форм числа не производит
того впечатления целостности и структури-
рованности, которое выгодно отличало пре-
дыдущее изложение. Здесь, скорее, перечис-
ляются те немногие интересные факты, ко-
торые удается почерпнуть из существующих
грамматических описаний. Возможно, при-
чиной тому - некоторая "маргинальность"
описываемых явлений по отношению к кате-
гории в целом. То же самое можно сказать и
про следующую, 8-ю главу, которая посвя-
щена глагольному числу. Это гораздо менее
исследованная подкатегория ГК числа, прин-
ципиально отличная от согласовательной ка-
тегории глагольного числа. Один тип выра-
жаемых семантической категорией значений
во многом можно трактовать как аспекту-
альный, т. к. обозначаются повторяющиеся
события; так, пример из хауса паа a"aikee su
'Я послал / посылал их' можно трактовать
как а) 'Я послал их в одно время в разные ме-
ста', Ь) 'Я посылал их в разное время в одно
место' или с) 'Я посылал их в разное время в
разные места'. Другой тип значений переда-
ет число вовлеченных в ситуацию участни-
ков (в русском языке соответствующие зна-
чения выражаются только лексически, ср.
уничтожить ~ истребить, болезнь ~ эпиде-
мия и др. [Плунгян 2000: 283-284]). Сравни-
вая глагольное и именное число, Г. Корбетт
приходит к выводу, что они во многом раз-
личны, как по количеству выражаемых зна-
чений и вовлеченных в категорию лексем,
так и по месту маркирования числа в предло-
жении, и по богатству морфологических
средств.

В последней главе книги, озаглавленной
как "Заключение и новые задачи", автор ос-
танавливается на тех моментах, которые ока-
зались вне основной темы исследования, но
все же из соображений системности должны
быть освещены в описании ГК числа. В разде-
ле 9.1 обобщаются представления о том, как
развиваются и разрушаются системы числа.
Очевидно, что книга задумана как преимуще-
ственно синхронное исследование ГК числа;
автор не скрывает, что он обладает недоста-
точным количеством "диахронических" дан-
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ных, а потому в разделе доминируют пред-
положительные интонации. Развитие числа
может рассматриваться как пример граммати-
кализации [Lehmann 1995: 56-59]. Наиболее ве-
роятным источником морфологических пока-
зателей числа являются аналитические показа-
тели числа (number words), в свою очередь,
восходящие к собирательным именам, место-
имениям и указательным словам. Кроме того,
в языках с уже устоявшейся системой число-
вых противопоставлений маркер мн. числа мо-
жет замещаться маркерами дистрибутивности
(например, в языке квилиут) и собирательнос-
ти (ср. славянские основы мн. числа, восходя-
щие к праславянским основам с собиратель-
ным суффиксом), а в различных языках Север-
ной Америки показатель мн. числа восходит к
показателю неидентифицированных участни-
ков. Что касается показателей двойственного,
тройственного и паукального числа, то они,
как правило, происходят от числительных
"два", "три" и "четыре". Если в языке развива-
ются несколько показателей некоторого чис-
ла, то они, скорее всего, будут противопостав-
лены в соответствии с иерархией одушевлен-
ности (т.е. будут различаться, к примеру,
'некоторое количество людей' и 'некоторое
количество животных').

Семантическая система числа эволюцио-
нирует от противопоставления типа "об-
щее/ед. число vs. мн. число" к обязательному
противопоставлению типа "ед. число vs. мн.
число". Дальнейшие изменения и распад сис-
темы числа связаны не только с потерей чис-
ловых показателей, но и с их семантической
реинтерпретацией. В качестве наиболее ин-
тересных отметим случаи замещения показа-
телей мн. числа показателями двойственно-
го, тройственного и т.п. числа. Так, в микро-
незийском языке мокил формы со значением
'три' и 'четыре' получили значение обычно-
го множественного числа - на фоне того, что
формы мн. числа стали обозначать еще
большее количество (т. наз. 'remote plural').
В исландском языке местоимения мн. числа
взяли на себя функцию форм вежливости, в
то время как в качестве показателей мн. чис-
ла стали выступать старые местоимения дв.
числа. Падение числовых значений может
оставлять любопытные следы в морфологии
и синтаксисе, ср., например, русские счетные
формы типа (два) часа и особые правила со-
гласования с числительными "два", "три",
"четыре".

В разделе 9.2 автор освещает (к сожале-
нию, весьма кратко) вопросы взаимодейст-
вия категории числа с категориями рода, па-
дежа, лица и определенности. Категория ро-
да зависит от числа, в том смысле, что "в

языке не может быть больше противопос-
тавлений по роду в не-единственных числах,
чем в единственном" (универсалия № 37
Дж. Гринберга [Greenberg 1963]). Г. Корбетт
развивает идею Гринберга, утверждая, что
"если различаются значения множественного
и других не-единственных чисел, то в этих дру-
гих значениях мы не можем ожидать больше
противопоставлений по роду, чем во множе-
ственном числе" (с. 272); так, словенский гла-
гол прошедшего времени различает три ро-
довые формы в ед. и мн. числе, но не разли-
чает формы женского и среднего рода в дв.
числе. Категория падежа сама может влиять
на числовую дифференциацию (например,
факультативное множественное (в нивхском
и корякском языках) или факультативное
двойственное (в др.-греческом) чаще опуска-
ется в косвенных падежах, чем в номинати-
ве), хотя возможна и обратная зависимость -
падежа от числа (например, в словенском
языке, не различающем в дв. числе датель-
ный и творительный падежи существитель-
ных). Зависимость категории числа от кате-
гории лица подробно обсуждалась в главе 3;
в заключительной главе автор приводит ред-
кий пример противоположного влияния: в
языке хуа и некоторых других языках Папуа-
Новой Гвинеи свободные местоимения 2-го и
3-го лица различаются только в ед. числе.
По-видимому, наиболее однозначна зависи-
мость между категорией числа и категорией
определенности: в самых разнообразных
языках мира различие по числу допускается
только в определенных именных группах, а
неопределенные именные группы не могут
дифференцироваться по числу. В конце раз-
дела упоминаются еще более экзотические
случаи взаимодействия числа с другими кате-
гориями: логофоричностью, переключени-
ем референции и поссессивностью.

В разделе 9.3 речь идет об употреблении
форм числа в тексте, главным образом, об их
статистическом распределении и нерегуляр-
ности. Как правило, в текстах одного языка
количество форм ед. числа существенно пре-
вышает количество форм мн. числа (автор
приводит данные различных и.-е. языков).
Впрочем, если разобрать статистику более
внимательно, выясняется, что глоссы типа
"рука" или "зуб" значительно чаще встреча-
ются в форме мн. (или дв.) числа (т. наз. 'plu-
ral dominant' или 'dual dominant'). Более того,
можно ожидать, что слова с высокой частот-
ностью употребления во мн. числе с большей
вероятностью будут иметь нерегулярные
формы мн. числа (ср. русскую форму уши
вместо регулярной формы *уха). Однако не-
регулярность - явление относительное, и для
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нее Г. Корбетт разрабатывает следующую
шкалу (с. 289):

супплетивизм > pluralia tantum > прираще-
ния основы > сегментное чередование в ос-
нове >

чередование ударений в основе > сегмент-
ная нерегулярность во флексии >

перенос ударения (на флексию в ед. или во
мн. числе) > полная регулярность.

В ходе весьма любопытного эксперимен-
та, выполненного Surrey Morphology Group
(которой Г. Корбетт руководит) на русском
материале, выяснилось, что в частном случае
нерегулярности, связанном с чередованием в
основе или с нестандартным приращением в
формах мн. или же ед. числа (ср. болгар-ин-0 ~
болгар-ы), формы мн. числа употребляются
чаще, чем формы ед. числа той же лексемы
(по сравнению с типичным для данного языка
статистическим соотношением форм мн. и ед.
числа). Если же меняется только тип ударе-
ния (на основе vs. на окончании), то, как пра-
вило, высокой частотностью отличаются
формы как множественного, так и единствен-
ного числа рассматриваемой лексемы.

В двух скромных, но содержательных раз-
делах 9.4 и 9.5 читатель может получить ос-
новные сведения о работах в области усвое-
ния числа (прежде всего, детьми) и психолинг-
вистики этой категории. Как подчеркивает
автор, все темы, обсуждаемые в последней
главе, обрисованы лишь в общих чертах и
нуждаются в более детальном документиро-
вании, а главное - в объяснении.

Автор замечает, что получившаяся карти-
на собрана из кусочков. Книга поражает оби-
лием библиографических ссылок, и более то-
го, едва ли не половина примечаний посвяще-
на сведениям, полученным автором от
исследователей самых невероятных языков в
ходе персональной коммуникации. Работу от-
личает четкое использование терминологии и
высокая теоретическая проработанность во-
просов - и в то же время она максимально
приближена к конкретному языковому мате-

риалу (исследование выполнено с привлече-
нием более 300 языков). Русскому читателю
приятно видеть, что многие положения книги
иллюстрируются на примере русского языка
(см. разд. 6.7 о согласовании с числительными
"два", "три", "четыре"; 7.1 о вежливом вы;
7.2.2 о конструкциях типа мы с Алешей; 13 о
гиперболическом мн. числе; 9.3 о нерегуляр-
ных формах числа и мн. др.).

Заключая наш обзор, хотим подчеркнуть,
что перед нами фактически первое фунда-
ментальное исследование категории числа,
где эта категория рассматривается не только
с точки зрения выражаемых значений и воз-
можных средств выражения, но и в третьем
измерении - с точки зрения лексических
средств, которые затронуты числовым проти-
вопоставлением, и где, кроме того, содержит-
ся объяснение механизмов взаимодействия
разных грамматико-семантических, лексико-
семантических, поверхностно-морфологичес-
ких и т.п. факторов при выборе числовых зна-
чений.
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Reported discourse. A meeting ground for different linguistic domains / Ed. by T. Gtildemann,
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За термином reported discourse, давшим
название рецензируемой книге, в русском
языке закрепился перевод косвенная речь.
Однако отождествление двух понятий не сов-
сем корректно. В современной англоязыч-
ной лингвистической литературе термин re-
ported discourse используется для обозначе-
ния любого способа воспроизведения чужой
речи, т.е. не только косвенной речи, но и

традиционно противопоставляемой ей пря-
мой речи. Соответственно, содержание тер-
мина reported discourse значительно шире,
чем понятия косвенная речь. Более точным
английским аналогом русского понятия кос-
венная речь является словосочетание indirect
discourse. Стоящее за этим явление, как сле-
дует из вышесказанного, представляет собой
частный случай reported discourse. В силу пе-
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