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В русском языке каждый предмет имеет характеризующие его признаки: 

число, время, цвет, расположение в пространстве и т.д. Признаки объективно 

существуют в предмете, и любой из них может быть положен в основу 

номинации. Число представляет собой один из важных признаков, 

номинирующих многие реалии литературного языка и говоров. Субъективным 

моментом является факт выбора числового признака [1, 3, 4, 11].  

В подавляющем большинстве корневая часть отчислительных 

производных отражает соответствующий числовой признак. Выявлено, что 

обозначение по числу может соответствовать одному наименованию, 

наименованию по разным числовым признакам или вовсе не соответствовать 

признаку числа. Числовой признак широко распространен среди явлений 

окружающей действительности, поэтому отчислительные производные 

функционируют практически во всех сферах жизни человека [2, 5, 7, 8, 9]. В 

ходе изучения теоретической литературы и практического материала приходим 

к выводу, что чаще встречаются реалии с количественными признаками – два, 

три, четыре. 

Жанрово-дифференцированным является употребление числительного 

«два». Это числительное в пределах четного ряда активно используется в 

частушках, песнях и былинах. Единичное количественное числительное «два» 

обычно функционирует в протяжных песнях: два колечка, два венка, два 

голубя, два молодца, две дочери и т.д. Например:  

1. Выбей ты, пташка, 

Два детёночка, 

2. Два платка моих 

Утопают во слезах. 

3. Высиди, кукушка, 

Две детёночки, 

4. Две подушки мои 

Потонули во слезах. 



Возможно, лирический характер песен определяет преобладание 

числительного «два». Единичное числительное «два» в былинах встретилось 

нам дважды с существительными «вдова», «старица» и «чернявица». Возможно 

предположить, что данное числительное в былине появилось под влиянием 

песни. Свидетельствует этому предположению редкость употребления и 

вариативность числительного с существительным «чернявица».  

1. И идут мне вдогонку  

Две чернявицы… 

2. А навстречу мне бредут 

Две чернявицы… 

3. А идут ему навстречу 

Да две старицы… 

В пределах узкого контекста возможно толкование числительных «два» и 

«три».  

1. Недолго он жил – 

Три денёчка, 

Не долго он спал – 

Да две ноченьки. 

2. Он маленько пожил, 

Да три денька, 

И поспал всего 

Да две ноченьки 

3. Она год с ним жила, 

Да два года жила, 

А на третий годок 

Да в поход с ним пошла.. 

4. Я годок там служил, 

Да два года служил, 

А на третий годок 

По тебе затужил… 



Данное толкование приводит к художественному алогизму, когда 

возможно комментирование устойчивого сочетания «два голубя» и 

композиционного приема «счетный ряд», основанного на триаде: 

А у церковки два голубя сидит, 

А один из них в часы говорит, 

Другой голубь приговаривает, 

А третий девушку уговаривает. 

Числительное «два» в своем употреблении отчетливо дифференцируется 

по жанру. В былинах оно часто встречается в сочетании с существительным 

«сторона»: 

1. Да там стоит слободушка –  

Да два двора, 

Да у каждого двора  

Да два окна… 

2. У меня, молодушки, 

Всего лишь две заботушки… 

У меня, молодушки, 

Да две сторонушки, 

А на каждой сторонушке, 

По две кручинушки… 

3. Сушила ясны очи  

Да по две ночи. 

4. Есть две заботушки: 

Свекор да свекровушка… 

Особый интерес вызывают ассоциативные ряды, в основном построенные 

по увеличивающийся числовой величине: 

Немножко жил – 

Два денёчка, 

Недолго поспал – 

Три ноченьки… 

В теоретической литературе по данной проблеме есть утверждение,что 

ассоциативные ряды возникают как средство организации художественного 

времени в фольклорном произведении. Обнаруживается, что существительные, 

обозначающие время, употребляются чаще всего с единичными 

числительными: 

1. Ой, да за два годика 

Полюбились с милым. 



2. С два годочка, годочка, 

Расставалась с ним 

два часочка, часочка… 

Также возможно их функционирование в ассоциативных рядах: 

Дожидай меня 

Ты два года, 

Дожидай меня 

Ты до конца… 

Время может быть статистическим, неподвижным: 

1 . Сидят – глядят 

 Да две суточки. 

2 . Он недолго с ней жил – 

 Два денька всего… 

3. Расставались с дружком 

 Да два часика… 

Время может быть динамичным, активным, подвижным: 

1.Я должна кормить 

Да до двух годов, 

А потом кормить 

До двенадцати, 

А с двенадцати – 

До полна ума… 

2 . Два годочка к милому 

В домик не зайду, 

А на третий с радостью 

Птахой залечу… 

 

Употребление числительных в фольклоре подчинено определённым 

закономерностям поэтико-структурного характера. Они функционируют в 

качестве микросистемы, составленной из единичных числительных, счетных и 

ассоциативных рядов. Их система подчинена общей поэтической системе 

выразительных и изобразительных средств и строго соответствует основным 

тенденциям фольклорной поэтики. Знакомство студентов-филологов с 

анализируемой в данной работе проблемой является необходимым условием в 

плане подготовки их общекультурного профессионализма как будущих 

учителей. 
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