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ПОГОВОРКИ И ПОСЛОВИЦЫ С НУМЕРАТИВАМИ 
В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Жу Юэ (Могилёв, Беларусь) 

Числительные постоянно находятся в балансе между двумя полюсами: конкретной свя-
зью с объектами счета, которая обеспечивает их конкретность и однозначность, и символиче-
скими значениями, позволяющими воспринимать числа как качественно нагруженные знаки, 
не привязанные к конкретному количественному значению.

Многие символические значения числительных совпадают в разных языках и культурах, 
но наблюдаются также и национально специфические символические значения чисел, кото-
рые проявляются особенно ярко. В культурной традиции каждое число первого десятка имеет 
свою символическую мотивацию, но не все компоненты числового ряда от одного до девяти 
отражены в языковых единицах, что позволяет говорить о частном характере языкового чис-
лового ряда по сравнению с математическим.

В устойчивых выражениях любого языка много лексических компонентов, которые обо-
значают число (нумеративов). Особенно много их в устойчивых сравнениях [24], фразеоло-
гизмах [3; 23], пословицах [2]. Такие выражения вместе с лексическими единицами, которые 
обозначают числа, составляют отдельную подсистему единиц в словарном фонде языка и ре-
презентируют нумеративный компонент национальной языковой картины мира. Знание язы-
ковых средств выражения нумеративов входит в состав базовых языковых компетенций при 
преподавании языка как иностранного, в том числе русского и китайского [5; 10; 14; 15; 21].

Цель исследования – выявить общие и специфические черты в составе колоронимов как 
компонентов пословиц в китайском и русском языках.

Методологическим основанием исследования послужила лингвистическая теория паре-
миологии как самостоятельной научной дисциплины [18; 19; 20], теория поговорок и посло-
виц как афористических единиц языка [7; 9], теория сопоставления поговорок и пословиц 
разноструктурных языков [12; 26], теория универсальности и национальной специфичности 
пословично-поговорочного фонда языка [8; 22; 28], теория паремиологического миниму-
ма и основного паремиологического фонда языка [6; 25], теория репрезентации поговорок 
и пословиц фонда в двуязычных словарях [4; 11]. В исследовании использованы такие мето-
ды, как межъязыковое сопоставление, анализ словарных дефиниций, компонентный анализ, 
лингвокультурологический анализ, количественный анализ.

Фактическим материалом для исследования послужили 250 поговорок и пословиц с ну-
меративами в русском языке, отобранные из словарей [13; 16; 17], и 250 поговорок и посло-
виц с нумеративами в китайском языке, отобранные из словарей [13; 27; 29].

Результаты исследования показали, что имена числительные являются составными ча-
стями устойчивых выражений и создают группы нумеральных устойчивых выражений в фра-
зеологическом и паремиологическом фондах русского и китайского языков. Числительные 
в составе устойчивых выражений могут претерпевать качественные семантические измене-
ния, чаще всего утрачивают свое прямое лексическое значение количества и используются 
как интенсификаторы тех значений, которые свойственны выражениям в целом.

При анализе нумеральных поговорок и пословиц русского и китайского языков было 
установлено, что имена числительные являются обязательным компонентом устойчивых 
выражений и могут обозначать комплекс значений: 1) определенно-количественное; 2) не-
определенно-количественное, 3) значение меры и величины; 4) качественное значение. Как 
компоненты устойчивых выражений, нумеративные слова изменяют свою семантику и при-
обретают обобщенные количественные или символические значения. Представления о нор-
мативном/ненормативном или малом/большом количестве становятся результатом оценочно-
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го восприятия числового ряда. Данные закономерности, установленные при сопоставлении 
нумеральных поговорок и пословиц сопоставляемых языков, являются универсальными.

К наиболее «активным» компонентам в составе нумеральных поговорок и пословиц рус-
ского языка относятся числа один, два, три, семь, девять, десять. Такая закономерность объяс-
няется национально-культурной традицией существования символической мотивировки для 
каждого из чисел первого десятка и более частным характером языкового числового ряда по 
сравнению с общепринятым «математическим» рядом. Возникновение символических зна-
чений объясняется мифопоэтическими системами, которые оказали влияние на современный 
русский язык. Нумератив один/первый выступает интенсификатором значений: 1) «одино-
чество, изолированность»; 2) «единственность, уникальность»; 3) «абсолютное отсутствие 
чего-либо»; 4) «сходство, подобие». Нумератив три/третий выступает интенсификатором 
значений: 1) «неопределенно малое количество»; 2) «короткое время»; 3) «неопределенно 
далекое расстояние»; 4) «неопределенно большое количество»; 5) «очень много»; 6) «о боль-
шом количестве чего-л». Нумератив семь/седьмой выступает интенсификатором значений: 
1) «неопределенно-большого количества»; 2) «неопределенно далекого расстояния»; 3) «ин-
тенсивности»; 4) «физические и интеллектуальные достоинства человека; 5) «изменчивости, 
непостоянства, неопределенности».

К наиболее «активным» компонентам в составе нумеральных фразеологизмов китайско-
го языка относятся числа 一 (yī) – один, 三 (sān) – три, 一百 (yī bǎi) – сто, 万 (wàn) – десять 
тысяч, 千(qiān) – тысяча; 五 (wǔ) – пять, 二 (èr) – два. В китайских нумеральных фразеоло-
гизмах встречаются не только первые пять чисел первого десятка, но также и числительные, 
обозначающие большие множества (сто, тысяча, десять тысяч). Не зафиксировано фразеоло-
гизмов с компонентом-нумеративом нуль, обозначаемым иероглифом ling, который использо-
вался китайцами как знак пустой позиции в числовом ряду, единичные случаи фиксируются 
с числами 六 (liù) – шесть, 九 (jiǔ) – девять, 七 (qī) – семь.

Культура чисел – это еще одна специфика китайской цивилизации. То, что она получила 
такое развитие именно в Китае, отнюдь не является случайностью. Такой знаковой системе 
языка, как китайская (в силу ее грамматической аморфности, не ограниченной словоизмене-
нием), «свойственна максимальная эксплуатация семантического потенциала и комбинатор-
ных возможностей элементарных лексических единиц» [1, с. 85].

В китайском языке нумератив一(yī) – «один» функционирует как интенсификатор более 
10 значений: 1) «начало, первичность»; 2) «всеобщность (все или каждый)»; 3) «сходство, по-
добие»; 4) «однократность»; 5) «одновременность»; 6) «взаимность»; 7) «быстро»; 8) «посто-
янство»; 9) «мало, наименьшее количество»; 10) «много, наибольшее количество». Нумератив 
三 (sān) – «три» выступает в качестве интенсификатора значений: 1) «много, многократно»; 
2) «неожиданность»; 3) «изменчивость, непостоянство»; 4) «долго, постоянство»; 5) «настой-
чиво, упорно»; 6) «всеобщность». Нумератив五 (wǔ) – «пять» является интенсификатором 
значений: 1) «неопределенно малое количество»; 2) «неопределенно большое количество»; 
3) «малого времени»; 4) «неопределенно большое пространство».

Использование компонентов-нумеративов в поговорках и пословицах китайского и рус-
ского языков отражает как их универсальные свойства (состав, типология значений и совокуп-
ность возможных значений, функциональная характеристика нумеративов), так и националь-
ную специфику, которая связана с особенностями комбинаторики компонентов-нумеративов, 
их частотностью, символикой их значений. Различия в частотности чисел как компонентов 
фразеологизмов, в значениях чисел из числового ряда первого десятка на материале нумераль-
ных поговорок и пословиц китайского и русского языков представляют собой яркий пример 
своеобразия процесса языковой категоризации понятий «количество, величина, мера». Очевид-
но, что зафиксированное своеобразие числового ряда и значений нумеративов для китайских 
и русских поговорок и пословиц, является отражением национально-культурной специфики, 
своеобразием фрагментов языкового сознания и счетной логики у китайцев и русских.
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К общему следует отнести то, что нумеральные поговорки и пословицы достаточно 
широко представлены во фразеологических и паремиологических фондах китайского и рус-
ского языков. Это вызвано тем, что число, являясь минимальной единицей, неотъемлемым 
компонентом системы счёта, выступает как одно из элементарных и одновременно значи-
мых отражений категоризации явлений счёта в языке, обозначением понятий «много» ‒ 
«мало» ‒ «несколько» и др. Нумеральные поговорки и пословицы многозначны, а компо-
ненты-нумеративы частотны, обладают широкими возможностями сочетаемости и особой 
семантической продуктивностью. В силу своей семантической и символической природы 
нумеративы определяют образное содержание поговорок и пословиц, создают эмоциональ-
но-экспрессивные оттенки значения. Общее в семантике нумеральных устойчивых единиц 
обусловлено объективной реальностью, связанной с процессом языковой категоризации сче-
та и понятий «величина», «мера», «большое и малое количество» и т. д.

Специфические черты в семантике нумеративов, отличающие языки друг от друга, вызва-
ны особенностями символики чисел, отличиями в ассоциативном восприятии окружа ющего 
мира, различиями в комбинаторных возможностях и механизмах адаптации компонентов-ну-
меративов в поговорках и пословицах, а также различными экстралингвистическими факто-
рами (обычаи и традиции, лингвокультурные ассоциации, эзотерические религиозные и дру-
гие практики).
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СПЕЦЫФІКА ВЕРБАЛІЗАЦЫІ АЛЬФАКТОРНЫХ АДЧУВАННЯЎ

В. І. Жук (Мінск, Беларусь)

Пах адносіцца да ліку найбольш складаных для вербалізацыі адчуванняў. Большасць лю-
дзей пры неабходнасці ўспомніць назвы вялікай колькасці пахаў сутыкаюцца з цяжкасцямі. 
Гэтая сітуацыя захоўваецца, нават калі перцэпцыйная апрацоўка пахаў і візуальнае найменне 
аб’ектаў не парушаны, што сведчыць аб недахопе сэнсарнага ўзаемадзеяння з моўнай сістэмай 
[1]. Лінгвістычныя даследаванні паказваюць, што ў многіх мовах назіраецца недахоп спецы-


