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В работах исследователей лакского язы-

ка категория числа рассматривается в основ-
ном с точки зрения образования множест-
венного числа и генезиса показателей мно-
жественности [1; 2; 5]. Семантический аспект 
категории числа имен существительных в 
дагестанских языках рассматривается в рабо-
те А. Е. Кибрика [4], этот вопрос поставлен и 
С. М. Хайдаковым в связи с анализом прин-
ципов именной классификации в дагестан-

ских языках [6]. Вопрос о числовой парадиг-
ме несчетных имен в лакском языке специ-
альному изучению до сих пор не подвергался.  

Несчетные имена являются потенциаль-
ным источником для дефектных числовых 
парадигм во многих языках, в том числе и в 
лакском. Как отмечает А. Е. Кибрик, «в даге-
станских языках представлено три основные 
стратегии включения несчетных имен в чи-
словую парадигму: (i) вторичное использо-
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вание числовой оппозиции с целью приспо-
собления ее к несчетным именам; (ii) страте-
гия singularia tantum; (iii) стратегия pluralia 
tantum» [4, с. 250]. 

Имена с дефектной числовой парадиг-
мой представлены в лакском языке двумя 
классами слов. Это: 1) абстрактные имена, 
которые семантически противоречат идее 
счета и измерения в количественных пара-
метрах; 2) конкретные субстанции, не соче-
тающиеся с понятием единичности, счета, но 
поддающиеся измерению и сочетающиеся с 
кванторами ‛ много’/ ‘мало’ (в лакском языке 
эти значения выражаются прилагательными 
ч1явусса / чансса).  

Среди несчетных имен singularia tantum 
можно отметить некоторые семантические 
группы.  

Ряд имен, описывающих физическое 
состояние окружающей среды, в лакском 
языке концептуализируются как несчетные 
имена и имеют только ед. число.  

‘Воздух’: гьава ‘воздух; погода; климат’; 
марч ‘ветер’, гъасу ‘северный ветер’, х1укъу 
‘южный ветер’; дюхлу ‘прохлада’, дяркъу 
‘холод’, замгьар ‘стужа’, мик1лач1ру ‘замо-
розки, гололед’, к1иришиву ‘жара’, бугъ ‘ду-
хота’. Формы мн. ч. возможны при обозначе-
нии множественности мест, времени или ин-
тенсивности процессов и состояний. 

‘Свет’: чани ‘свет, рассвет, зрение’: чани 
хьунни ‘рассвело’ (букв.: ‘свет стал’); чани 
бакъар ‘нет света; нет зрения’. 

 ‘Тьма’ ц1ан: ц1ан хьунни ‘стало темно; 
стемнело’ (букв.: ‘темнота стала’). 

‘Огонь’: ц1у ‘огонь’, лама ‘пламя’ . 
Особенностью концептов чани и ц1ан 

является то, что с ними указательные место-
имения согласуются в ед. числе, т. е. они ве-
дут себя как типичные singularia tantum, но 
форманты косвенных основ совпадают с ана-
логичными формантами мн. ч.: ц1ан-на-л, 
чан-на-л (ср. ч1ан ‘подошва’ – ч1ан-у-л ед.ч. 
и ч1ан-на-л мн. ч.). 

‘Тень’ ххют, как и в русском языке, может 
иметь и полную числовую парадигму (мурхьи-
рал ххют ‘тень дерева’– мурхьирдал ххютру – 
‘тени деревьев’), и дефектную сингулятивную 
(ххютуй дюхлу дур ‘в тени прохладно’). 

Названия времен года ‘весна’ инт, ‘ле-
то’ гъи, ‘осень’ ссут, ‘зима’ к1и имеют де-
фектную парадигму, в отличие от названий 
‘год’ шин, ‘день’ кьини, ‘ночь’ хьхьу, ‘утро’ 
к1юрх, ‘вечер’ кьун (редк.), ‘сутки’гьантта, 
относящихся к счетным именам с полной па-
радигмой.  

Имена, обозначающие уникальные 
объекты, имеют дефектную парадигму с 
иконическим ед. числом. Так, баргъ ‘солнце’, 
барз ‘луна’, дуниял ‘земля, мир, свет’ отно-
сятся к singularia tantum. Мн. число барз-ру, 
дуниял-лу связано с метафорическим или ме-
тонимическим сдвигом значения (‘луна’ → 
‘месяц’, ‘земля’ → ‘планета’).  

Концепт ‘небо’ в именительном падеже 
употребляется в ед. ч., однако в поэзии 
встречается и форма мн. числа ссавру. На та-
кое явление в кумыкском языке обращает 
внимание и Н. Э. Гаджиахмедов [3, с. 35]. 

Семантические классы несчетных 
имен конкретной семантики. Значитель-
ный типологический интерес представляют 
классы конкретных несчетных имен лакского 
языка, обладающие своеобразными свойст-
вами по отношению к категории числа. Их 
своеобразие заключается в том, что синтак-
сически они ведут себя как имена pluralia 
tantum: указательные местоимения и отдель-
ные разряды прилагательных, изменяющиеся 
по числам, сочетаются с такими именами в 
формах мн. числа: ва-й ц1у (букв. ‘эти соль’), 
хъала-ми ц1у (букв. ‘грубые соль’). Но при 
этом формально являются именами singularia 
tantum и не сочетаются с аффиксами множе-
ственности. В этом классе слов выделяются 
несколько семантических подклассов. 

а) Однородные субстанции без естест-
венного способа членения на составляю-
щие их совокупности. В этот подкласс по-
падают имена жидких, сыпучих, отдельных 
газообразных, массообразных и твердых тел: 

щин ‘вода’, нак1 ‘молоко’, вит ‘сыво-
ротка’, ч1ув ‘молозиво’, накь ‘бульон’, мас 
‘варенец’, х1ан ‘спиртное’, оьтту ‘кровь’, 
сси ‘желчь’, гьухъ ‘пот’, макь ‘слезы’, оьнц1у 
‘сопли’, хьурхь ‘слюна’, лал ‘гной’ (но: 
п1ялц1у (ед.ч.) – п1ялц1-ри (мн.ч.) ‘козявка – 
козявки’), навт ‘нефть’; 
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лах ‘зола, пыль’, щама ‘гравий’, аьрщи 
‘земля’, ххюл ‘мелкие камни’, къун ‘песок’, 
ц1у ‘соль’, иссиявт ‘перец’, ини ‘толокно’, 
иник1ма ‘мука’, к1уч1алу ‘отруби’ и под.; 

пурк1у ‘дым’, оьнкьу ‘чад’, к1ув ‘копоть’, 
ц1у ‘огонь’; 

хьама пена, ххурт ‘пена, навар’, нагь 
масло, ниц1 ‘мед’, турт ‘урбеч’, барт ‘слив-
ки, сметана’, ня мозг, кьяркьи ‘жидкая глини-
стая грязь’, хьхьем ‘роса’, мяххи ‘плесень’, 
марххала ‘снег’;  

май сало, дик1 ‘мясо’, май ‘сало’, лагаву 
‘сливочное масло’, нис ‘творог, сыр’, муси 
‘золото’, арцу ‘серебро, деньги’, мах ‘железо’ 
ч1ут1и ‘свинец’; къалай ‘олово’, дукни ‘ла-
тунь’, дувсси ‘медь’, хъуруч1 ‘уголь’.  

Такого типа имена, если употребляются 
во мн. числе, приобретают переинтерпрета-
цию: 

сорта: х1антту ‘сорта спиртных напит-
ков’, накьру ‘супы’; 

кванты субстанции (тип кванта зависит 
от природы субстанции: ‘сорта’, ‘порции’, 
‘куски’): махру ‘железный лом’, нисру ‘круги 
сыра’, ччат1ру ‘хлеб (в виде отдельных из-
делий)’, нак1ру ‘молоко’ (например, разного 
времени дойки) и т. д.; 

кванты места: щинну ‘воды’, къунну 
‘пески’; ц1урду ‘огни’. 

изобилие: гъараллу ‘дожди’, марххалтту 
‘снега’, нагьру ‘масло’, ниц1ру ‘мед’ и др. 

б) Имена масс однородных предметов, 
не функционирующие отдельно: къама 
‘зерно’, гьанна ‘семена’, уртту ‘трава’, хху-
лув ‘сено’, нахь ‘мякина’, ц1инна ‘сухие стеб-
ли для топки’, лазуни ‘корм для скотины’, 
к1алаш ‘древесный уголь’, т1ама ‘дрова’, 
‘древесина, лес’, къув ‘пух’, ппал ‘шерсть’, 
гъал ‘грубая шерсть’, кьалкьи ‘очесы’ и др.  

В случае полной числовой парадигмы 
значение мн. числа, как и в типе (а), может 
обозначать сорта (къамри ‘зерно разных сор-
тов’), кванты субстанции (к1алашру ‘куски 
угля’, т1антту ‘куски дерева’), изобилие 
(ххулурду ‘изобилие сена’, ппаллу ‘изобилие 
шерсти’) и др. 

в) Имена насекомых в лакском языке, в 
отличие от некоторых других дагестанских 
языков [3, с. 252], имеют полную числовую 

парадигму: ч1ит1 ‘блоха’ – ч1ит1ру, нац1 
‘вошь’ – нац1ру, хъац1 саранча (ед.)– хъац1ру 
; т1у ‘гнида’ – т1унни, суц1 ‘клещ’ – суц1ру, 
най ‘пчела’– найрду, аьк1‘слепень’ – аьк1ру и 
др. Однако некоторые имена данного под-
класса в форме ед. числа приобретают соби-
рательное значение, ср.: къалмуйн нац1 багь-
ну бур ‘зерно поражено вшами’, нац1 бичин 
‘обовшиветь’; хъац1 багьан ‘быть поражен-
ным саранчой’. 

г) Концепты растительного мира: 
злаки, растения, овощи, фрукты.  

Парадигма слов этой группы похожа на 
парадигму слов группы (б). Основная страте-
гия лакского языка относительно них – кон-
цептуализовать их как несчетные. 

Злаки (лач1а ‘пшеница’, сус ‘рожь’, хъа 
‘ячмень’, у ‘голозерный ячмень’, нехъа 
‘овес’, турт ‛лен’, ппиринж ‛рис’и др.) име-
ют форму ед. числа, а в синтаксисе они ведут 
себя как имена pluralia tantum, сочетаясь с 
атрибутивами в форме мн. числа (вай 
лач1а‛эти пшеница’).  

Названия бобовых культур (хъюру ‘го-
рох’, гьулу ‘чечевица’) имеют полную число-
вую парадигму, но преимущественно упот-
ребляются в ед. числе: ва хъюру ‛эта гороши-
на’– вай хъюру ‛этот горох (собир.)’. 

Растения (например, меч1 ‛крапива’, 
сувра ‛мята’, явш ‛тмин’, сан ‛черемша’, гъа-
ран ‛укроп’ и др.) обычно не обозначают ин-
дивидуализированных объектов и имеют, как 
и другие несчетные имена, морфологически 
ед. число, а синтаксически – множественное 
(вай меч1 ‛эти крапива’). 

Овощи (чимус ‛лук’, лаччи ‛чеснок’, 
нувщи ‛картофель’, къур ‛морковь’, кьая 
‛редис’, ч1ик1унт1а ‛свекла’, нисварти 
‛огурец’ и др.) аналогичны растениям, т. е. 
форма ед. ч. обозначает собирательное мно-
жество. Но в отличие от растений данная 
форма может обозначать и индивидуализи-
рованный объект: ва къур ‛эта морковь’ – вай 
къур ‛эти морковь’. 

Фрукты и ягоды концептуализируются 
различно в зависимости от типа объекта. На-
звания ягод и мелких плодов имеют дефект-
ную числовую парадигму и относятся к 
singularia tantum, хотя синтаксически относятся 
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к мн. числу: хъанак1 ‛ягоды шиповника’, кью-
нукьи ‛земляника’, хъаса ‛рябина’, шай 
‛калина’, жунав ‛кизил’, бяъли ‛вишня, череш-
ня’, ккурмуз ‛мирабель’, чассаг ‛финики’ и др. 
При необходимости такие имена могут назвать 
и единичный объект: дирми (мн. ч.) хъанак1 
‛спелые ягоды шиповника’ – дирмур (ед.ч.) 
хъанак1. Названия крупных плодов относятся 
к счетным существительным и обладают пол-
ной числовой парадигмой: гьивч ‛ яблоко’ – 
гьивчру ‛яблоки’, ц1улит ‛персик’ – ц1улитру 
‛персики’. Однако формы ед. числа употреб-
ляются чаще, обозначая собирательное множе-
ство, например: вай гьивч ‛эти яблоки’ – ва 

гьивч ‛это яблоко’. В косвенных падежах на-
звания овощей, фруктов, ягод употребляются 
только в единственном числе. 

Таким образом, все названные выше 
классы слов по отношению к категории чис-
ла ведут себя примерно одинаково: 1) фор-
мально они представляют собой имена 
singularia tantum, поскольку не сочетаются с 
плюральными аффиксами; 2) синтаксически 
они ведут себя как pluralia tantum, поскольку 
согласующиеся в числе атрибутивные имена 
сочетаются с ними во мн. ч. Такая же осо-
бенность несчетных имен отмечена и в дар-
гинском языке [6, с. 17]. 
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Sonnet is a new genre in the Avar literature, which was firmly established in it 

owing to R. Gamzatov. In the article the author points out the differences in originals 


