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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Многофункциональное рассмотрение внутренней структуры языка 
имеет большое значение для разработки общей теории фразеологии. 

Комплексное изучение когнитивно-семиотических и лингвокультурных 
особенностей числительных one, two, three / один, два, три и их 

фразообразующих свойств демонстрирует проявление специфики лексем one, 
two, three / один, два, три и национальную образность фразеологических 
единиц (ФЕ) английского и русского языков.  

Данная работа посвящена исследованию когнитивной природы ФЕ с 

числовым компонентом или нумеративных фразеологических единиц. 

Когнитивный подход к изучению языка исходит из того, что ключевая роль в 

формировании языковых значений принадлежит человеку как наблюдателю и 

как носителю определенных знаний и опыта. Человеческое мышление 

является по своей природе знаковым. Семиотический подход к изучению 

нумеративных фразеологизмов позволяет исследовать закономерности 
английской и русской лингвокультур, поскольку он позволяет выявить 

семантическую «память» фразеологизма. В семантической «памяти» 
языковой единицы каждое понятие связано с другими понятиями, поэтому 

активизация в сознании одного из них вызывает цепную реакцию 

ассоциаций. При отборе материала семантических полей числа и 

собирательности нами была отмечена исключительная продуктивность 

лексических компонентов one, two, three / один, два, три в образовании 

нумеративных фразеологизмов, а также пословиц и поговорок. 
Степень разработанности проблемы определяется 

основополагающими трудами отечественных и зарубежных теоретиков языка 

в области когнитивистики (Н.Д. Арутюновой, А.Г. Баранова, В.З. Демьянкова, 

В.И. Карасика, А.Е. Кибрика, В.В. Красных, Е.С. Кубряковой, Е.В. 

Рахилиной, О.Н. Селиверстовой, Ю.С. Степанова, Р.М. Фрумкиной, M. 
Bierwisch, W. Croft, D.A. Cruse, M. Johnson, G. Lakoff, S.R. Levin, J.R. Taylor, 
M. Turner, A. Wierzbicka и др.), семиотики (Р. Барта, Б.М. Гаспарова, А.Ф. 

Лосева, Ю.М. Лотмана, Е.Н. Лучинской, Н.Б. Мечковской, А.В. Олянича, Ф. 

де Соссюра, Б.А. Успенского, Г.Г. Шпета и др.), лингвокультурологии (В. 

Аврамовой, Н.Ф. Алефиренко, А. Вежбицкой, О.А. Корнилова, М.М. 

Маковского, Л.В. Масловой, С.Г. Тер-Минасовой и др.), общей фразеологии 

(H.H. Амосовой, Е.Е. Анисимовой, В.Л. Архангельского, А.М. Бабкина, Л.Ю. 

Буяновой, В.В. Виноградова, Д.О. Добровольского, В.П. Жукова, О.А. 

Корнилова, Л.П. Крысина, А.В. Кунина, Л.А. Лебедевой, В.М. Мокиенко, 

А.Л. Молоткова, В.М. Огольцева, Л.И. Сидоровой, Ю.С. Сорокина, В.Н. 

Телии, Т.Н. Федуленковой, Н.М. Шанского, В.И. Шаховского и др.), работами 

лингвистов, занимавшихся проблемой исследования чисел (В.Г. Адмони, Т.И. 

Вендиной, В.А. Гуреева, С.А. Жаботинской, Н.Л. Жуковской, В.Н. Топорова, 

С.А. Швачко, Д.О. Шеппинга и др.), а также исследованиями нумеративных 
ФЕ последних лет таких авторов, как Ш. Баясгалан [2006], Ю.В. Бопп [2009], 
Т.Б. Пасечник [2009]; Д.А. Скоробутов [2004], В.В. Шевченко [2001] и др. 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения 
когнитивно-семиотических особенностей нумеративных ФЕ в английском и 

русском языках. Данный подход позволяет рассмотреть ранее не описанные 

аспекты изучения функционально-семантических особенностей числовых 

компонентов one, two, three / один, два, три, входящих в состав 

нумеративных ФЕ, в русле когнитивистики, где числа, содержащие богатую 
культурную семантику и имеющие сакральную символику, становятся  
репрезентантами процессов и механизмов когнитивного моделирования. 

Актуальность темы определяется также отсутствием единого подхода к 

анализу числа как одной из констант мировой культуры, представляющей 

собой логический и культурный феномен. Анализ и выявление образных 

характеристик и национально-культурной специфики числительных one, two, 
three / один, два, три наглядно демонстрируют их символику, отражающуюся 

во фразеологических единицах английской и русской лингвокультур. 
Объектом диссертационной работы являются фразеологические 

единицы английского и русского языков с компонентами-числительными 
one, two, three / один, два, три. 

Предметом данного исследования является когнитивно-семиотическая 
и лингвокультурная специфика нумеративных ФЕ с компонентами-
числительными one, two, three / один, два, три английского и русского 

языков. 
Цель исследования – изучение и описание ФЕ английского и русского 

языков с компонентами-числительными one, two, three / один, два, три с 

точки зрения их когнитивно-семиотической и национально-культурной 

специфики. Достижению поставленной цели способствует решение 
следующих задач: 

1) изучить современные научные подходы к описанию 
лингвистических и когнитивно-семиотических особенностей формирования 

нумеративных ФЕ с компонентами-числительными one, two, three / один, два, 
три; 

2) рассмотреть образно-символические характеристики числительных 

one, two, three / один, два, три в английской и русской лингвокультурах; 

выявить когнитивный потенциал национально-культурного компонента 
нумеративных ФЕ с компонентами-числительными one, two, three / один, два, 
три, фиксирующего влияние библейской и художественной культур, 

фольклора и исторического опыта, культурных установок и этнических 

стереотипов; 
3) провести функционально-семантический анализ нумеративных ФЕ с 

компонентами-числительными one, two, three / один, два, три; описать 

фразообразующие свойства и деривационные возможности лексем one, two, 
three / один, два, три при сохранении предметно-логического содержания и 

коннотативной функции нумеративных ФЕ. 
Гипотеза исследования состоит в следующем: когнитивная специфика 

семантики нумеративных фразеологических единиц английского и русского 

языков обусловливается лингвокультурными особенностями и 
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семиотическими (символическими) характеристиками числовых компонентов 

one, two, three / один, два, три в составе нумеративных ФЕ. 
Материалом исследования послужил корпус английских и русских 

ФЕ с числовыми компонентами one, two, three / один, два, три (438 ФЕ), 

отобранных из английских и русских фразеографических источников 

методом сплошной выборки: «Словаря современного русского литературного 

языка» Академии наук СССР; Большого энциклопедического словаря 

«Языкознание» под редакцией В.Н. Ярцевой; «Русско-английского 

фразеологического словаря» Д.И. Квеселевича; «Англо-русского 

фразеологического словаря» А.В. Кунина; «Русско-английского 

фразеологического словаря» А.В. Лубенской; «Фразеологического словаря 

русского литературного языка» под редакцией А.И. Молоткова; «Словаря 

русского языка» С.И. Ожегова; «Фразеологического словаря русского 

литературного языка» [сост. А.Н. Тихонов, А.Г. Ломов, Л.А. Ломова]; 

Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language; Oxford 
Advanced Learner's Dictionary of Current English by A.S. Hornby; Longman 
Dictionary of English Language and Culture и др., а также различных 

художественных произведений таких авторов, как R. Burns, Е. Spenser, Ф.М. 

Достоевский, М.Ю. Лермонтов и др. 
Теоретической базой диссертации послужили исследования в области 

общего языкознания, общей и русской фразеологии: H.H. Амосовой, А.М. 

Бабкина, З.У. Блягоз, Л.Ю. Буяновой, В.В. Виноградова, Д.О. 

Добровольского, В.П. Жукова, О.А. Корнилова, Л.П. Крысина, А.В. Кунина, 

Л.А. Лебедевой, В.М. Мокиенко, А.Л. Молоткова, В.М. Огольцева, О.Е. 

Павловской, Ю.С. Сорокина, В.Н. Телии, Т.Н. Федуленковой, Н.М. Шанского, 

В.И. Шаховского и др.; лингвокультурологии: А. Вежбицкой, О.А. Корнилова, 

М.М. Маковского, Л.В. Масловой, Р.Ю. Намитоковой, С.Г. Тер-Минасовой и 

др.; лексической семантики: Ю.Д. Апресяна, Ю.Н. Караулова, И.М. 

Кобозевой, М.А. Кронгауза, Е.Н. Лучинской, С.В. Серебряковой, Н. 

Хомского, Д.Н. Шмелева и др.; перевода и переводоведения: И.С. 

Алексеевой, Л.С. Бархударова, М.П. Брандес, В.С. Виноградова, Д.И. 

Ермоловича, В.А. Лазарева, Л.С. Макаровой, Ю.Н. Марчука, Л.Л. Нелюбина, 

В.И. Провоторова, Я.И. Рецкера, Т.М. Топера, Л.И. Сидоровой, А.Д. 

Швейцера и др., а также труды выдающихся русских и зарубежных 

лингвистов, занимавшихся проблемой исследования чисел: В.Г. Адмони, Т.И. 

Вендиной, В.А. Гуреева, С.А. Жаботинской, Н.Л. Жуковской, Е.С. 

Кубряковой, В.Н. Топорова, С.А. Швачко, Д.О. Шеппинга, J.A. Curme, S. 

Greeenbaum, О. Jespersen, G. Leech, R. Quirk, J. Svartvik, H. Sweet и др.  
Научная новизна диссертации в целом заключается в следующем: 

 установлен когнитивный потенциал нумеративных фразеологических 

единиц с компонентами-числительными one, two, three / один, два, три 
как особого вербально-когнитивного средства языка; 



6 
 

 проведен комплексный анализ семантики числительных one, two, three / 
один, два, три в составе нумеративных ФЕ в английском и русском 

языках;  
 исследованы основные актуализаторы образности нумеративных ФЕ с 

компонентами-числительными one, two, three / один, два, три; 
 описаны лингвокультурные особенности нумеративных ФЕ с 

компонентами one, two, three / один, два, три; 
 выявлены деривационные возможности числительных one, two, three / 

один, два, три в составе нумеративных ФЕ;  
 определена роль и семиотический статус числового компонента one, 

two, three / один, два, три ФЕ в процессе символического 

смыслообразования в языке. 
Положения, выносимые на защиту: 

  1. Когнитивная маркированность чисел one, two, three / один, два, три, 
являющихся семиотическими полифункциональными знаками в культурной 

системе символов, способствует приобретению дополнительных 
символических значений нумеративных ФЕ. 

2. Образные характеристики нумеративных ФЕ с компонентами one, 
two, three / один, два, три находят свое подтверждение и в основных 

семантических компонентах дериватов изучаемых числовых лексем. 
Символические значения числительных one, two, three / один, два, три в 

составе фразеологизмов английского и русского языков имеют тенденцию к 

преимущественному совпадению, однако это не исключает проявления в них 
национальной специфики. Культуроносность фразеологической системы 

обусловливает особый статус нумеративных ФЕ с компонентами one, two, 
three / один, два, три в формировании концептуальной картины мира в 

сознании носителей языка, относящихся к английской и русской культурам. 
3. Нумеративные фразеологические единицы с компонентами one, two, 

three / один, два, три рассматриваются как микроконтексты со свернутой 

информацией, насыщенной коннотациями, но способной к многослойному 

описанию «глубинной», внутренней семантики ФЕ, ее образного стержня с 

национально-культурным компонентом и другими коннотативными семами. 
Для решения поставленных задач в диссертации используются 

дескриптивный метод, интерпретационный анализ, компонентный анализ,  

дефиниционный анализ, приемы лингвокультурологии. 
Теоретическая значимость исследования заключается в попытке 

пополнения и систематизации сведений о нумеративных ФЕ с компонентами 
one, two, three / один, два, три как важном и необходимом фрагменте 

фразеологического фонда английского и русского языков, определения 

симболария изучаемого объекта, интерпретации национально-культурной 
маркированности и образности ФЕ с числовыми компонентами one, two, three 
/ один, два, три в языковых картинах мира англичан и русских. 

Практическое значение работы определяется возможностью 
использования ее материалов и выводов для дальнейшей разработки 
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следующих аспектов когнитивной лингвистики, лексикологии и 

фразеологии: фразообразовательная активность слов, роль лексических 

компонентов в формировании фразеологического значения, межъязыковые 

отношения фразеологизмов различых языков, роль числительных в 

парадигме познания и отражении мира в вербальном мышлении человека. 
Также материалы могут быть применимы в процессе преподавания курсов 

лексикологии и фразеологии, в теории и практике перевода, в методике и 

практике преподавания английского и русского языков, в практикумах по 

двустороннему переводу и лингвокультурологическому анализу 
художественных и публицистических текстов на английском и русском 

языках, спецкурсов по английской и русской фразеологии, для написания 
дипломных, магистерских и диссертационных работ. 

Апробация исследования. По материалам диссертации опубликовано 

10 статей, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Фрагменты ее содержания и основные положения были представлены в 

докладах на международных, межвузовских и региональных научных и 

научно-практических конференциях г. Ставрополя, г. Краснодара и г. 

Майкопа; докладывались и обсуждались на заседании кафедры английской 

филологии Кубанского государственного университета. 
Структура работы определяется ее исследовательскими задачами. 

Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка 

использованной литературы и Приложений.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В главе 1 «Теоретические основания изучения когнитивно-

семиотических особенностей нумеративных ФЕ» рассматриваются 

теоретические предпосылки исследования; освещаются различные подходы 

и, в частности, когнитивный подход к изучению нумеративных ФЕ, 

определяются лингвистические критерии изучения фразеологического 

значения; изучается лингвосемиотический аспект формирования ФЕ с 

компонентами one, two, three / один, два, три.  
Стремительное развитие когнитивной науки характеризует 

современное мировое языкознание. По признанию Е.С. Кубряковой, задачей 

когнитивной науки является не только исследование и описание систем, 

обеспечивающих представление знаний и процессов обработки информации, 

но также изучение общих принципов, согласно которым происходит 

организация когнитивных способностей человека в единый ментальный 

механизм, а также определение взаимосвязи и взаимодействия работы 

данных принципов [Кубрякова 2004, с. 8-9].  
В когнитивистике все большее признание получает мысль об 

исключительной значимости языка в процессе обработки знания для 

передачи этого знания, а также для накопления опыта по познанию мира, 

передачи этого опыта и т.д. Как результат, когнитивный подход получил свое 

применение в рамках практически каждого научного направления 

[Кубрякова 2004, с. 10-11].  
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Благодаря развитию когнитивной науки все большее признание 

получает мысль об исключительной значимости языка в процессе обработки 

знания, для передачи этого знания, а также для накопления опыта по 

познанию мира, передачи этого опыта и т.д. Однако в связи с динамичным 

развитием когнитивной лингвистики появляются различные понятия в 

терминологии, различные подходы к анализу языковых фактов, а также в 

формулировке и установлении основных задач и методов, используемых в 

когнитивной лингвистике.  
Отечественные ученые З.Д. Попова и И.А. Стернин выделяют 

несколько основных направлений когнитивной лингвистики, полностью 

сформировавшихся на сегодняшний день: 
 культурологическое – в рамках этого направления концепты изучаются 

как элементы культуры с учетом данных, полученных из разных наук. 

В таких случаях язык служит для вербализации концептов и 

рассматривается как один из источников получения знаний о 

концептах; 
 лингвокультурологическое – исследование вербализованных 

концептов, которые рассматриваются как элементы национальной 

лингвокультуры, наблюдается связь данных элементов с 

национальными особенностями и ценностями культуры. Данное 

направление номинируется как направление «от языка к культуре» 

[Карасик 2004; Воркачев 2003, 2004, Слышкин 2000]; 
 логическое – концепты анализируются с помощью логики, при таком 

подходе языковая форма концептов не учитывается; 
 семантико-когнитивное – лексическая и грамматическая семантика 

языка служат средством доступа к содержанию концептов; 
 философско-семиотическое – в рамках данного направления изучаются 

когнитивные основы знаковости [Попова, Стернин 2007, с. 12]. 
Отмечая неоспоримые успехи в области исследования ФЕ, в частности 

с нумеративным компонентом в своем составе, отечественная фразеология 

как лингвистическая дисциплина привлекает внимание все более широкого 

круга исследователей. 
Обзор научных трудов, посвященных изучению фразеологии, а также 

научных направлений, позволяет предположить, что ранее не 

использованный когнитивно-семиотический подход в изучении 

нумеративных фразеологических единиц английского и русского языков 

представляется интересным развивающимся научным направлением. Это 

объясняется тем фактом, что он позволяет рассмотреть новые аспекты 

изучения функционально-семантических особенностей числовых 

компонентов one, two, three / один, два, три в составе нумеративных ФЕ, где 

числа, содержащие богатую культурную семантику и имеющие сакральную 

символику, становятся репрезентацией процессов и механизмов 

когнитивного моделирования. 
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В науке уже доказано, что упорядоченной и системной когнитивная 

картина мира становится по мере своего расширения и освоения 

менталитетом. До этого момента она хранится в сознании и памяти личности 

и представляет собой ее чувственный и рациональный опыт. Восприятие 

окружающей действительности человеком осуществляется так, что картина 

мира оказывается систематизированной, а сознание Homo sapiens становится 

анализирующей реальность структурой, которая дает логическое объяснение 

причинам событий, действий, феноменов, прогнозирует тенденции и 

динамику их развития, завершение их существования и последствия текущих 

процессов.  
Полученная опытным путем, ментально освоенная и 

проанализированная информация, структурированная как система концептов, 

т.е. концептосфера выступает базой когнитивной картины мира, где 

сосредоточены человеческие знания о мире и представлена интерпретация 

приобретаемого опыта, который отражен в нумеративной ФЕ. Стереотипы 

сознания, заданные национальной культурой, оказывают большое влияние на 

совокупность концептов и конфигурацию концептосфер [В.И. Карасик, В.А. 

Маслова, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов, И.И. Чесноков и др.].  
Когнитивная (непосредственная) картина мира противопоставляется 

опосредованной (художественной и языковой) как результат фиксации 

концептосферы с помощью вторичных (невербальных и вербальных) 

знаковых систем, материализующих непосредственную когнитивную 

картину мира, существующую в сознании. Особо выделяется тот факт, что 

основой, на которой возникла языковая картина мира, является триединство 

«действительность-мышление-язык»: окружающая нас действительность 

отражается сознанием и, пройдя с помощью мышления путь видоизменения, 

репрезентируется в форме знаковых систем [Л.С. Выготский, А.М. Лурия, 

В.В. Красных, Е.С. Кубрякова].  
Это значит, что воспроизведение когнитивных структур тоже может 

быть невербальным, т.е. не только посредством языковых знаков отражаются 

представления культур, народов и этносов, но и числами, индексами, 

иконами, эмблемами, символами и т.д. 
Несомненно, главным способом освоения действительности является 

лингвосемиотический подход, который позволяет исследовать 

лингвоментальную деятельность человека или этноса, устраняя возникающие 

в дискуссиях о функциях языка и статусе языковой картины мира вопросы. 

Данные таких наук о человеке, как антропология, археология, история, 
этнография, этнология, этносоциология и т.п., позволяют сблизить 

когнитивные, языковые и дискурсивные механизмы и эффективно 

используются лингвосемиотикой как инструментом познания. 
Формирование лингвосемиотической картины мира, представляющей 

собой комбинацию непосредственной – опосредованной, когнитивной – 
языковой картин, тесно взаимосвязанную систему мышления, культуры, 

языка и речи, возможно лишь благодаря динамичной, творческой 
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деятельности человека в отношении вербальных и невербальных знаков в 

процессе лингвокогнитивной активности субъектов. 
В итоге повышения активности дискурсивного мышления этноса, 

которое опирается на эмоции и чувства, появляются смысловые приращения, 

которые порождаются этнокультурным сообществом или индивидуумами. 

Использование неязыковых (невербальных) знаков является той чертой, 

которая отличает концепции лингвосемиотической картины мира от 

языковой и когнитивной.  
Фразеологизм, основа внутренней формы которого состоит из уже 

окультуренных сущностей, имеет свое начало там, где пересекаются язык с 

культурой. Как основа внутренней его формы выступает культурная 

коннотация фразеологизма, а тропеическая суть, которая хранит в себе и 

транслирует во время употребления фразеологизма культурный смысл, 

представляет собой комбинации кодов культуры, а также их ценностного 

содержания [Ковшова 2009]. Фразеологизм, выступая по отношению к 

человеку и миру в качестве средства передачи/хранения информации, 

выполняет присущую ему культурную функцию во время воспроизведения. 
В нашем исследовании нумеративные ФЕ образно передают 

информацию о происходящем в мире посредством числовых знаков и 

одновременно с этим транслируют стереотипные представления, 

прескрипции культуры, культурные смыслы, составляющие 

лингвосемиотический аспект формирования ФЕ. Особый интерес 

представляет репрезентированный в нумеративных ФЕ и определяющий 

картину мира, характерную для того или иного этноса, культурно-
этноспецифический элемент. Референция фразеологизма к предметной 

области культуры создает культурную коннотацию, которая порождается в 

речи обычными носителями языка. 
В главе 2 «Когнитивные и лингвокультурные особенности 

числительных one, two, three / один, два, три» выявляется когнитивный 

потенциал формирования национально-культурного компонента ФЕ, 

исследуются особенности лексико-тематической организации числительных 

one, two, three / один, два, три, рассматриваются образно-символические 

характеристики числительных one, two, three / один, два, три в английской и 

русской лингвокультурах.  
Изучение знаковой сущности числа и системы чисел как 

специфический фрагмент концептосферы русского этноса следует проводить 

в аспекте лингвокультурологии. Данная проблема была и остается предметом 

исследования многих отечественных и зарубежных лингвистов. Единица 

языка, представитель сложной семиотической структуры, менялась в 

процессе формирования языка. Ю.М. Лотман подчеркивал динамическую 

сторону языка в качестве семиотической структуры, считал, что в общем 

язык является кодом вместе с его историей. Образование единиц обладает 

лавинообразной природой, когда с течением истории элементы не меняют 

друг друга, а только получают большое количество прочих аналогичных 

значений. Преобразования в семантике означающего – это механизм, 
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который регулирует переход единицы языка в новое качество, то есть 

процесс динамического преобразования элемента [Лотман 2004, с. 13]. 
История появления понятия числа и его развитие до современного 

состояния с давнего времени привлекает внимание ученых. Наша 

диссертация посвящается рассмотрению когнитивно-семиотической и 

лингвокультурной сущности фразеологических элементов с числовой 

составляющей. В науке число представляется в качестве когнитивного 

маркера, так как в нем отражаются древнейшие представления людей о 

строении, особенностях и структурных связях окружающего мира. Языковые 

национальные картины мира англичан и русских подразумевают достаточно 

сложный, совокупный когнитивный феномен, они отличаются разветвленной 

семиотикой, их бесспорным когнитивным центром считаются числовые 

составляющие one, two, three / один, два, три. 
Числа во фразеологизмах становятся элементами особого кода, с 

помощью которого описывается и сам человек, и окружающий его мир. Так, 

во многих анализируемых ФЕ с числовыми компонентами one / один мы 

наблюдаем, как в семантическую структуру ФЕ привносится значение 

«единственности», «одиночества», которые представляются как основные, 

символические. Эти значения реализуются во фразеологизмах one and the 
only – единственный, уникальный; one in a thousand – редкий, один на 

тысячу; have one-track mind – зациклиться, думать про одно и то же; один как 

перст – в полном одиночестве, без друзей и родни; одна радость в глазу — 
единственное утешение, отрада; один-одинешенек — в полном одиночестве, 

без помощи и поддержки. 
Во многих ФЕ числительное two / два символизирует отсутствие 

единства, раздвоенность, противоположность. Семантика ФЕ с такими 

компонентами в основном связана с человеческой деятельностью, 

характеристикой возникшей ситуации. Например: fall (sit) between two stools 
(буквально упасть (сидеть) между двумя стульями) — сесть между двумя 

стульями; swim between two waters (буквально плыть меж двумя водами) — 
лавировать между крайностями (двумя), колебаться (сомневаться в выборе) 

между двумя решениями или мнениями, придерживаться нейтралитета; 

погнаться (гнаться) за двумя зайцами – пытаться выполнить два различных 

дела, пытаться достичь две разные цели; действовать на два лагеря – 
совершать поступки как двурушник; жечь свечу с двух концов — 
способствовать ухудшению ситуации, одновременно совершая два действия, 

оказывающие пагубные последствия. 
Особое отношение демонстрируют оба языка к тройке: она выступает 

символом абсолютного совершенства и завершенности, олицетворяет собой 

разрешение конфликта. Третий лишний – это о ком-то, кто неуместен в 

создавшейся ситуации, где есть двое; третье поколение – это внуки; three 
souls – «три души» (согласно учению метафизиков, три начала объединены в 

человеке, которые свойственны разумным существам, животным и 

растениям); пословица Бог любит троицу – о том, что неизбежно либо 

возможно и 3-й раз; пословица When three know it, all know it – что знают 
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трое, знают все. Фразеологизмы, содержащие этот числовой компонент, 

характеризуют человека, ситуацию, его место в обществе. 
Таким образом, число — это не только абстрактная структура, не 

только потенциальная диалектика различных категорий внутри одной 

сущности, это многоаспектное понятие, которое свои основные свойства 

может реализовать посредством языка. 
В данной работе таким языковым материалом становятся числительные 

one, two, three / один, два, три, которые рассматриваются как лексические 

единицы с тем или иным числом в качестве основного понятийного 

компонента в составе фразеологизмов. Нумеративные ФЕ сами по себе в 

каждой языковой культуре оказываются проявлением особенностей 

ментальной фразеологической картины мира. Яркая образная мотивировка 

делает фразеологическое значение нумеративных ФЕ экспрессивным и 

эмоционально-оценочным. Такие фразеологизмы легко могут включаться в 

речевую коммуникацию. 
Исследование отобранного фразеологического материала показывает, 

что фразеологизмы, которые обозначают качества или свойства животного и 

растительного мира или неодушевленных предметов, немногочисленны и к 

тому же находятся на периферии фразеологии. Таким образом, с точки 

зрения принадлежности к семантическим полям в выбранном для 

рассмотрения фразеологическом пласте мы должны выделить макрополе — 
«Человек», которое состоит из лексико-тематических групп, имеющих 

непосредственное отношение к человеку, его качествам, деятельности, 

способностям и т.д. 
Исходя из собранного нами материала можно выделить пять основных 

лексико-тематических групп, представляющих макрополе «Человек»: 
характеристика человека, состояние человека, деятельность человека, 
характеристика ситуаций, обстоятельственная характеристика (места, 

времени, образа действия, меры, степени). 
1. Характеристика человека 
Английские нумеративные ФЕ:  
one of Nature's gentlemen (букв. джентльмен от природы) — один из 

простых и благородных людей; one of Nature's noblemen (ирон. букв. 

дворянин от природы) — некультурный, плохо воспитанный человек; number 
One (букв. номер один) — своя собственная персона, свое «я»; one of the lads 
(букв. один из парней) (разг.) — свой парень; man of one book — специалист в 

своем деле; one of the world's worst (букв. один из самых отвратительных 

людей в мире) — отвратительный человек; one man makes а chair, and another 
man sits on it (букв. Один делает стул, другой сидит на нем), т.е. один 

работает — другой присваивает плоды его труда. 
To want twopence in the shilling (букв. не хватает двух пенсов до 

шиллинга) — винтика в голове не хватает, не все дома; two of a trade (букв. 

двое одного ремесла) — два конкурента, соперника, два несогласных между 

собой специалиста; to be up to a thing or two — быть себе на уме, знать, что к 

чему, быть опытным человеком. 



13 
 

The three tailors of Tooley street (букв. трое портных с улицы Тули) —
небольшая группа людей, считающих себя представителями всего народа; a 
gentleman of three outs — плохо одетый человек, не пользующийся кредитом 

и сидящий без денег; to play third fiddle (букв. играть третью скрипку) — быть 

третьим, играть незначительную роль; three souls — «три души» (по учению 
метафизиков, в человеке объединены три начала, свойственные растениям, 

животным и разумным существам). 
Русские нумеративные ФЕ:  
Один как перст — о том, кто не имеет близких, кто совершенно 

одинок; один-одинешенек(одинехонек) — совсем один; первый попавшийся — 
такой, который оказался ближе всего; первый свет в окошке — о чьей-то 
единственной радости, утешении; одного замеса (замесу); птицы одного 

гнезда; под одну масть; одного поля ягода (ягоды); на одно лицо; из одного 
теста — о людях, сходных друг с другом (по характеру, взглядам, 

отношению к жизни и т.п.); один к одному — о ряде лиц (предметов) 

одинаково хороших, крепких т.д.; одна радость в глазу — чье-либо 
утешение, отрада.  

Голова два уха — недалекий человек; служить двум господам — о 

поведении кого-либо, пытающегося одновременно служить, угождать двум 

направлениям, партиям; два сапога пара — о людях, похожих друг на друга, 

стоящих один другого (по каким-либо отрицательным качествам); от горшка 

два вершка – о маленьком ребенке или о человеке низкого роста; на две 
головы выше – значительно превосходить кого-либо в каком-либо отношении 

(в умственном, нравственном и т.д.); о двух головах — о ком-либо 

неосмотрительно смелом, рискующем головой, жизнью.  Два Демида, а оба 

не видят. Два дурака, да у каждого по два кулака. Два фонаря на пустой 

каланче (красивые глаза, да пустая голова). 
От горшка три вершка — о маленьком ребенке или о человеке низкого 

роста; видеть на три аршина в землю (под землей) — отличаться большой 

проницательностью; на три головы выше — значительно превосходить кого-
либо в каком-либо отношении (в умственном, нравственном и т.д.); третий 

лишний — о ком-то неуместном в ситуации, где присутствуют двое.  
2. Состояние человека 
Английские нумеративные ФЕ:  
to draw one's first breath (букв. сделать первый вздох) — родиться, 

появиться на свет; to have one's foot in the grave; with one foot in the grave — 
стоять одной ногой в могиле; to sleep with one eye open (букв. спать с одним 
открытым глазом) — чутко спать; with handkerchief in one hand sword in the 
other (букв. с платком в одной руке, с мечом в  другой) — льющий 

крокодиловы слезы; all one to smb (букв. все одно (едино) кому-либо) —

чувствовать безразличие ко всему; better one-eyed than stone blind (букв. 
лучше одноглазый, чем слепой) — лучше кривой, чем совсем слепой; love 
should not be on one side (букв. любовь не должна быть с одной стороны) —
любовь должна быть взаимной. 
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To be in one's second childhood (букв. пребывать в состоянии второго 

детства) — впасть в детство, to be unable to put two words together —  не быть 

в состоянии связать двух слов; to look two ways for Sunday — сильно косить, 

глазами; second breath — новый прилив энергии, решимости, второе дыхание 

(спорт.) 
Three sheets in the wind (букв. три простыни на ветру) — вдрызг 

пьяный. 
Русские нумеративные ФЕ:  
одна кожа да кости, одни кости – о крайне худом, изможденном 

человеке; стоять одной ногой в могиле — быть близким к смерти; завестись 

с одного оборота – стать раздражительным, разгневаться; ни в одном глазу; 
хоть бы в одном глазу — ничуть, нисколько (не пьян); сна ни в одном глазу – 
о бессоннице у кого-либо. Один ходит в сукне да шелке, а у другого зубы на 

полке. Одна рука в меду, другая в патоке. Одни глаза и плачут и смеются. 

Одна одежда — и в мир, и в пир, и по задворью. 
Второе дыхание — прилив энергии, бодрости в состоянии усталости; 

вторая молодость — прилив новых сил и энергии в пожилом возрасте; на 

втором взводе — в состоянии опьянения; инвалид второй группы – человек, 

живущий на пенсию по заболеванию. Два раза не умирать. Двум смертям не 

бывать, а одной не миновать. 
На третьем взводе – в состоянии алкогольного опьянения; вырасти на 

целых три аршина — сильно прибавить в росте. Три деньги в день – куда 

хочешь туда и день. 
3. Деятельность человека 
Английские нумеративные ФЕ:  
to put one's best foot first (foremost, forward) (букв. лучшую ногу вперед) 

— 1) идти, быстро, прибавить шагу, 2) сделать все возможное; to be at one 
(букв. быть за одно) — действовать в согласии, заодно; to lay the first stone 
(букв. заложить первый камень) —заложить основы, приступить к чему-либо; 

to fire the first shot (букв. сделать первый выстрел) — сделать первую 
попытку; action of the first impression (букв. действие по первому 

впечатлению) — действие, не имеющее прецедента (юр.); to have one eye on 
smb (букв. держать глаз на ком-либо) — не спускать глаз, следить 
внимательно, подмечать, охранять; to carry fire in one hand and water in the 
other (букв. нести огонь в одной, руке, а воду в другой) — говорить, одно, а 

думать другое, обманывать, усыплять подозрение. One hand washes another — 
рука руку моет. 

Two upon ten (букв. два на десять) — смотри(те) во все глаза, чтобы не 

украли; swim between two waters (букв. плыть между двумя водами, 

течениями) — лавировать между двумя крайностями, колебаться между 
двумя мнениями или решениями, соблюдать нейтралитет; know a trick worth 
two of that (букв. знать пару фокусов) — знать средство получше; put two and 
two together (букв. прибавить два к двум) — сделать выводы из фактов, 

имеющихся данных, сообразить, смекнуть, понять, что к чему, прикинуть; 
learn a thing or two (букв. научиться паре вещей) — кое-чему научиться; 
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swear through a two-inch board (букв. ругаться через доску в два дюйма) — 
ругаться на чем свет стоит; show smb a thing or two (букв. показать кое-что 
кому-либо) — показать, где раки зимуют; соте down a peg or two — сбавить 

тон, поубавить спеси, заговорить по-иному. 
To comb smb's head with a three-legged stool (букв. причесать кого-либо 

табуреткой) — избить кого-либо, задать головомойку; the third degree (букв. 
третья степень) — допрос с применением пытки, допрос с пристрастием; to 
give three cheers — прокричать троекратное ура. 

Русские нумеративные ФЕ: 
стать (встать) на одну доску с кем-либо — уподобиться в каком-либо 

отношении кому-либо; стричь (постричь) (всех) под одну гребенку — 
уравнивать всех в каком-либо отношении, ставить на один уровень; по первое 
число (задать, всыпать) — по всей строгости, сильно; мерить всех на один 

аршин — подходить ко всем с одинаковыми требованиями; тянуть одну и ту 

же песню -  твердить одно и то же; стоять (оставаться) на одном месте —  
не двигаться вперед, не развиваться, не изменяться. Одним махом всего пути 

не перескочишь. Одни плачут, другие скачут. Одним камнем много горшков 

перебьешь. Одной рукой жни, а другой — сей. 
Уйти (отступить, отойти) на второй план — стать для кого-либо 

менее важным, утратить первостепенную значимость; раз-два и готово! — о 

том, что совершается быстро, без промедления; гнаться (погнаться) за двумя 
зайцами — стремиться одновременно выполнить два разных дела, достичь 

двух различных целей; не суметь сказать (связать) двух слов — от неумения 

или волнения, смущения говорить затрудненно, несвязно; перекинуться 

перемолвиться, переброситься) двумя словами — иметь краткий разговор с 

кем-либо; убить двух зайцев — выполнить одновременно два различных 

дела, достичь двух разных целей; действовать на два лагеря — поступать 
как двурушник; жечь свечу с двух концов — ухудшать ситуацию, совершая 
одновременно два действия, имеющие пагубные последствия. 

Согнуть (свернуть, перегнуть) в три погибели — 1) сильно нагнуть 
книзу или заставить нагнуться, 2) принудить, заставить быть покорным, 
смирить строгостью, притеснениями; обходить за три версты — держаться 
подальше от чего-либо или кого-либо, избегать; наговорить (наобещать, 

наболтать) с три короба — очень много наговорить; гнать (толкать, 

выталкивать) в три шеи — грубо выгонять.  
4. Характеристика ситуаций 
Английские нумеративные ФЕ:  
to go from one extreme to the other (букв. переходить из крайности в 

крайность) — впадать в крайности; to have all one's eggs in one basket (букв. 
класть все яйца в одну корзину) — рисковать всем, ставить все на карту; first 
refusal (букв. первый отказ) — право первого выбора; one side of the coin — 
одна сторона медали (ситуации); go back to square one (букв. вернуться в 

первый квадрат) — вернуться к прежнему, не добившись изменения 
ситуации; confession is the first step to repentance (букв. признание — первый 
шаг к раскаянию) — повинную голову меч не сечет. 
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Between two fires — между двух огней; there are по two ways about it 
(букв. нет двух путей) — другого выхода нет, иного пути нет, об этом не 

может быть двух мнений; when two Sundays come in one week (букв. когда 

будет два воскресенья на неделе) — никогда, после дождичка в четверг, 

когда рак свистнет; a rose between two thorns (букв. роза между двух шипов) 

— (красивая) женщина, сидящая между двух мужчин; clear as that two and 
two make four — ясно как дважды два четыре; to make two ends meet — 
сводить концы с концами; to be in two minds (букв. быть между двух мыслей) 

— быть в нерешительности, колебаться, стоять перед альтернативой; to kill 
two birds with one stone (букв. убить двух птиц одним камнем) — решить 

одновременно две проблемы; two blacks dо not make a white (букв. черное не 

сделать белым) — Злом зла не поправишь; Two wrongs do not make a right 
(букв. из неправильного не сделаешь правильного) — Из зла добро не 

родится. Two in distress make sorrow less (букв. вдвоем горе пережить легче) -  
На миру и смерть красна; two dogs over one bone seldom agree (букв. двум 

собакам одной кости не доделить) — два медведя в одной берлоге не живут. 
When three know it, all know it — то, что известно троим, известно всем; 

the best fish smell when they are three days old (букв. лучшая рыба пахнет через 

три дня) — мил гость, что недолго гостит; two is а company, but three is none 
(букв. двое —  компания, а трое нет) — где двое, там третий лишний. 

Русские нумеративные ФЕ:  
одна лавочка — подозрительное дело, занятие; (уживаться) под одной 

крышей — ладить, жить в одном доме; смех один — было (будет) смешно, 

весело; грех один — одна беда, неприятность; одно название — о предмете, 

явлении и пр., наименование которого не соответствует его сущности; или о 
предмете; явлении и пр., сохранившем свое прежнее наименование, но 
утратившем прежние достоинства, качества; одна слава — только называется 

так (а на деле совершенно иное); первый блин комом — о неудачном начале 

какого-либо дела; неуспешном, первом опыте. Одна беда идет, другую 

ведет; одна дверь на замок, а другая настежь; одна женщина баба, две 

бабы — базар, а три — ярмарка; один блин и то пополам ломай; один носит, 
другой просит — третий очереди ждет. 

По второму кругу — возврат к прежней ситуации; палка о двух концах 

— о том, что может кончиться и хорошо, и плохо; между двух огней — в 

положении, когда опасность грозит с двух сторон; на два фронта — в двух 

направлениях; раз-два и обчелся! — об очень малом, недостаточном 
количестве чего-либо, кого-либо; как дважды два (четыре) — о чем-либо 

очень простом или очевидном, бесспорном. Два кота в одном мешке не 
улежатся. Два медведя в одной берлоге не живут. Два одному — рать. Две 

бараньи головы в один котел не лезут. Два черта не живут в одном болоте. 

Двум любо — третий не суйся. Двое дерутся — третий не суйся. 
Третьего не дано — ситуация, когда предоставляется выбор из двух; 

заблудиться в трех соснах — не суметь разобраться в чем-то простом, 
несложном; дело третье — неглавное, несущественное дело; тридевятое 

(десятое) царство — очень далекая страна, земля; по третьему кругу — 
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повторный возврат к прежней ситуации; три жены имел, а от всех терпел; 

три раза прости, а в четвертый прихворости. 
5. Обстоятельственная характеристика (места, времени, образа 

действия, меры, степени) 
Английские нумеративные ФЕ:  
in words of one syllable (букв. односложными словами) — простым 

языком; like one o'clock — 1) очень быстро, стремительно, 2) охотно, с 

интересом, 3) сильно, крепко; at one time ( букв. в одно время) — 1) одно 

время, 2) сразу, одновременно; one time or another (букв. в одно время или 

другое) — время от времени, неоднократно, from first to last — с начала до 

конца; of the first degree — первой степени; at one go (букв. с первого 
движения) — с первой попытки; at one stroke of a pen — одним росчерком 

пера; first, last and all the time — раз и навсегда, решительно и бесповоротно. 
On second thoughts (букв. подумав во второй раз) — по зрелом 

размышлении, хорошенько подумав, пораскинув умом; at second hand — из 

вторых рук, понаслышке, через кого-либо; in two twos — в два счета, 

немедленно, сейчас; in twos and threes — по двое, по трое; in two shakes (in 
two shakes of a lamb's tail) (букв. не вильнет овечка хвостиком и двух раз) — в 

мгновение ока, в один момент, моментально; for two pins (букв. за две 
булавки) — «за здорово живешь», просто так. 

At third hand — из третьих рук. 
Русские нумеративные ФЕ: 
с одного маху — сразу, в один прием; в один момент — очень быстро, 

тотчас; в одно мгновение, в одно мгновение ока — очень быстро, сразу же; из 
первых уст (узнать, услышать) — непосредственно от очевидца, от 

непосредственного участника; на первый взгляд, с первого взгляда — по 

первому впечатлению; в один миг — очень быстро, мгновенно, в первое 
время — первоначально, вначале; на первое время — на ближайшее будущее; 
одно время — в течение некоторого времени; в одно прекрасное время — 
однажды; в один прекрасный день (ночь, утро) — однажды; одним росчерком 

пера — быстро, не вникая в суть дела, простой подписью под каким-либо 
приказом, распоряжением; одним глазком (взглянуть, посмотреть) — хоть 

немного, недолго. 
До вторых петухов — до пения петухов рано утром; из вторых уст 

(услышать, узнать) — через ряд посредников, не непосредственно; в два 

счета — очень быстро, без промедления, моментально; в двух шагах — 
очень близко, рядом; на вторых ролях — о ком-либо, кто выполняет 

второстепенные функции, находится в подчинении; как две капли воды – 
совершенно одинаковый. 

В три ручья (плакать, рыдать и т. д.) — сильно, горько; в трех шагах — 
очень близко, недалеко; в три этажа (ругаться) — нецензурно выражаться; 
за тридевять земель — очень далеко; аллюр(ом) три креста — очень 

быстро; из третьих рук (уст)( узнать, услышать) — не прямо из 
первоисточника, через посредника; третьего дня — позавчера; в третьем 

году — в позапрошлом году; в третьем лице (говорить, писать) — называя 
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себя «он»; в третьи руки (отдать, передать, перейти) — третьему по счету 

лицу, учреждению. 
В целом, необходимо сделать вывод о том, что семантика большинства 

изучаемых ФЕ в английском и русском языках тесно связана с входящими в 

их состав числовыми компонентами, которые обладают высокой 

семантикообразующей активностью и носят антропоцентрический характер. 

Это объясняется тем, что когнитивное изучение нумеративных ФЕ 

подтверждает: ключевая роль в формировании языковых значений 

принадлежит человеку как наблюдателю и носителю семиотического 

понимания заложенных в них знаний и опыта. 
Рассмотренный в этой главе материал позволяет утверждать, что число 

представляет собой сложнейшую структуру, обладающую когнитивным 

потенциалом, различные аспекты которого проявляются только посредством 

его языковой репрезентации. При подробном рассмотрении выделенного 

культурологического аспекта понятия числа делаем вывод, что число 

заключает в себе специфику (ассоциативную, ментальную и иную) каждой 

культуры в частности, и каждое число в этой культуре обретает 

свойственные лишь ему сакральные и иные смыслы, становясь при этом 

актуальным объектом механизмов и процессов когнитивного моделирования. 
Когнитивный подход к анализу числа как одной из констант мировой 

культуры, представляющей собой логический и культурный феномен, 

позволяет выявить его концептуальные характеристики, а также особенности 

взаимоотношения языка и культуры. Анализ и выявление образных 

характеристик, связанных с интерпретацией чисел, их национальным 

своеобразием, наглядно демонстрирует то, как символика отражается в языке 

и фразеологических единицах двух анализируемых лингвокультур. 
В главе 3 «Функциональная характеристика ФЕ с компонентами-

числительными one, two, three / один, два, три» исследуются 

фразообразующие свойства и деривационные возможности лексем one, two, 
three / один, два, три, дается семантическая характеристика нумеративных 

ФЕ, определяется коннотативная функция нумеративных ФЕ с 

компонентами-числительными one, two, three / один, два, три.  
Именно эти лексемы представляют несомненный интерес как объект 

изучения, поскольку их фразообразующая активность, полисемия, 
морфологические характеристики (например, деривационные возможности), 

их сопряжённость со словами, выступающими как омонимы, не могут не 

привлекать внимания. 
При изучении единиц определенного уровня их природа, 

специфические характеристики детерминируют приемы описания, иерархию 

их применения. Сегодня при изучении единиц фразеологического яруса 

применяются методы лексической семантики. Современная фразеология 

проявляет особый интерес по отношению к компонентному составляющему 

значения ее единиц, особенно к таким, с помощью которых образуется 

практический аспект значения.  
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Деривационные значения оnе реализованы в немногих простых 

образованных производных (оnеnеss – исключительность, единство; oneliness 
– одиночество; oner – редкий предмет либо человек; оnеfоrd – ординарный, 

oneself – себя); намного больше – порядка тридцати пяти – сложносоставных 

существительных и прилагательных, там оnе обозначает один: оnе-sidеd – 
односторонний; оnе-coloured – одноцветный; one-nighter – участник одного 

выступления, one-decker – одноэтажное (судно).  
Бесспорно, в русском языке лексема один имеет сильную семантику, 

что проявилось во множестве дериватов (лексема one в английском 

выступает в виде центра словообразовательного ряда значительно слабее). 

Семантика русских дериватов с основанием един/один проявляет от этой 

лексемы основные семы. Это такие дериваты, как единичный, единица, 

единственный, одиночество, одиночка, одинаковый, одинокий и пр. – в 

общем количестве порядка 30. Приведем примеры основных семантических 

компонентов дериватов один: однобокий, однобортный, однолетний, 

одноместный, однодневный, однократный; «одиночество»: одинокий, 

одиночество, одиночка; «тот же самый»: одноклассник, однокурсник, 

однотипный, однокашник.  
Оne (английское числительное), если не учитывать в рассмотрении его 

количественное значение, употребляется чаще всего: 
- вместо местоимения (притяжательного): to wind sb. round one’s little finger; 
to keep one’s head high; 
- вместо существительного (для недопущения повторения): My cheap camera 
seems to be just as good as John’s expensive one. 

 One – как подлежащее в предложениях (неопределенно-личных): If one 
wants a thing done well, one had best do it oneself. One cannot always find time 
for reading [Hornby]. 

В функции числительного выделяются значения: 
      1)  номер один, первый: Сhapter One – первая глава; volume one – первый 

том; 
      2) в эллиптических конструкциях: 

а) (один) год (о возрасте): 
Pete will be one in a month — Питу через месяц исполнится годик 
б) час (о моменте времени):  
It's half past one — Сейчас половина второго.  
I’ll meet you at one — я встречу тебя в час. 
The train arrives at one twenty five. — Поезд прибывает в час двадцать 

пять.  
в) первый размер (одежды): 
She wears a one. — Она носит первый.  
г) однодолларовая купюра или купюра достоинством один фунт 

стерлингов:  
e.g. I counted the notes, which took a ridiculously long time as they were 

mostly in ones. — Я пересчитал деньги. Это отняло у меня ужасно много 

времени, так как там были в основном однодолларовые купюры. 
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В функции существительного: 
 цифра один: The row of ones — ряд единиц, a Roman one — римская 

цифра один; Your ones are too like sevens. — Твои единички слишком 

похожи на семерки.  
В функции прилагательного: 

         1) какой-то, неопределённый: one day last summer — как-то прошлым 

летом; one fine morning — в одно прекрасное утро; one day I shall do it — 
когда-нибудь я это сделаю. 
         2) некий, некто (перед именами собственными): 

Her solicitor is one John Wintersgill. – Ее защитник – некто Джон 
Уинтерсгил. / I showed the ring to one Jones. – я показал кольцо некоему 
Джонсу. 
         3) один-единственный, не больше одного: There's too much data to fit 
onto just the one disk. – Данных слишком много, чтобы их можно было 

записать на один диск. 
        4) уникальный, единственный: He's the one person you can rely on in an 
emergency. – Он единственный человек, на которого можно положиться в 

чрезвычайной ситуации. 
There is only one way to do it. – Есть единственный способ это сделать. 
That's the one thing I needed. — Это единственное, что мне было нужно. 
Исследование деривационных возможностей лексем one, two, three / 

один, два, три показало, что их производные строятся по сходным 

словообразовательным моделям и включают как прилагательные, так и (в 

меньшем количестве) существительные, глаголы и наречия (редко). Наиболее 

продуктивным способом словообразования для них является сложение двух 

основ, в то время как аффиксальным способом образовано меньшее число 

производных слов, и в современном языке он не используется. Рассмотрение 

фразеологических единиц с компонентами one, two, three / один, два, три с 

целью выделения интегральных и дифференциальных сем возможно в случае 

мотивированных ФЕ, а они составляют подавляющее большинство ФЕ этого 

типа.  
Объяснить такую активность в английском и русском языках 

компонентов one и один в составе ФЕ можно тем, что природе единицы 

принадлежит по-прежнему особое место среди чисел, так как она является 

многоплановым символом, и философия этого числа эволюционировала по 

мере развития цивилизации. Проанализировав ФЕ с компонентами one и один 
в английском и русском языках, мы обнаружили следующие интегральные 

семы: 
1) один и тот же, общий: 
англ. яз.: To be of one accord; On one footing; One bone one flesh; All in 

one breath; 
русск. яз.: Жить одним домом; На одно лицо; Из одного теста; Одного 

поля ягода; 
2) противопоставление «один – другой»: 
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англ. яз.: One fire drives out another; Talking is one thing, doing is another;  
One man’s meat is another man’s poison;  

русск. яз.: Один другого краше; Одно дело – говорить, совсем  другое – 
делать; Что полезно одному, то вредно другому;  

3) один-единственный: 
англ. яз.: One rotten apple spoils the barrel; One lie makes many; At one 

fling.  
русск. яз.: Одна паршивая овца всё стадо портит; Один воин тысячу 

водит; Одним махом; 
 К дифференциальным семам относятся такие компоненты значения, 

как:  
 у английской лексемы one: 
1) любой человек (функция заместителя притяжательного 

местоимения или существительного, которая отсутствует в русском языке): 

to keep one’s cards close to one’s chest (держать что-либо в секрете); to cut 

one’s losses (бросить невыгодное дело, выйти из игры); eat one’s fill (есть 

досыта); 
2) тот, такой (в библеизмах): he Evil One; the One above. 
 у русской лексемы один: 
1) только лишь: Горе только одного рака красит; Одному Богу 

известно; Одно название. Один в составе подобных ФЕ подчёркивает 

исключительность, уникальность предмета или явления. 
2) одинокий: Одному и топиться скучно; И в раю жить тошно одному; 

Один как перст. 
Итак, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в обоих 

языках компоненты one и один являются весьма продуктивными, так как 

способны выступать в качестве нескольких частей речи. Эти языковые знаки 

в обоих языках имеют особые грамматические характеристики. 
Категория множественного числа лексемы один не имеет полного 

соответствия в английском языке. Английское one способно образовывать 

форму множественного числа только в функции местоимения: the ones that 
rule the world – сильные мира сего. Примечательно, что один – единственное 

числительное в русском языке, способное образовывать форму 

множественного числа. В целом же грамматические категории компонентов 

one и один в составе фразеологизмов имеют больше сходств, нежели 

различий. Кроме того, мы сделали вывод, что грамматические свойства 

свободных языковых знаков one и один сохраняются и в составе 

фразеологических единиц. 
Изучив ФЕ с компонентами two и два, параллельно рассмотрев их 

функционально-семантические особенности, мы можем выделить следующие 

интегральные значения: 
1) раздвоенность, отсутствие единства:  
between two fires – между двух огней, в безвыходном положении; 
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fall (sit) between two stools – сесть между двух стульев, ср. if smth falls 
between two stools, it fails because it is neither one type of thing nor another and if 
someone falls between two stools, they fail because they try to combine two 
different types of thing that cannot be combined; 

2) сходство, подобие предметов или людей: 
as like as two peas – похожи как две капли воды, два сапога пара, ср. to 

be very similar; 
3) малое количество: 
in two shakes of a lamb's tail – в два счёта, моментально, в мгновение 

ока; ср. quickly and easily, almost at once. 
К дифференциальным свойствам английской лексемы two можно 

отнести: 
 различие между тем, о чем идет речь: 
saying and doing are two things – скоро сказка сказывается, да не скоро 

дело делается; 
 неопределенное количество: 
two in distress makes sorrow less – company in distress makes trouble less; 
 сомнение, неопределенность: 
be in two minds – стоять перед выбором (можно соотнести с тем, что 

двойка символизировала любое противоречие). 
Русская лексема два в составе ФЕ реализует следующие значения: 
 совсем рядом: в двух шагах;  
 очень коротко: в двух словах; перемолвиться двумя словами. 
Проанализировав ФЕ с компонентом three и три, мы можем выделить 

следующие интегральные компоненты значения, относящиеся к 

интегральным семам: 
1) неопределенно большое количество, например: 
с три короба; (согнуться) в три погибели;  
the best fish smell when they are three days old – не следует 

злоупотреблять гостеприимством. 
В словаре "The Concise Oxford Dictionary of Proverbs" приводится такой 

вариант пословицы: 
fish and guests stink after three days – no host can be hospitable enough to 

prevent a friend who has descended on him from becoming tiresome after three 
days [Simpson 1982]. 

В то же время данные числовые компоненты иногда употребляются в 

значении 2) малое количество, например: 
в трех шагах; заблудиться в трех соснах;  
the three tailors of Tooley Street – небольшая группа людей, считающих 

себя представителями всего народа. 
Числительное three может выступать и в своем конкретном значении, 

например, give three cheers – прокричать троекратное «ура», ср. to express 
approval, salute sb/sth in the formula "Hip, hip" (by a cheer-leader) and "Hurray" 
(by all), shouted three times [Cowie 1993]. 
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Русское три, являясь ядром дериватов тридевятый, тридесятый, 

считаясь неотъемлемой частью русских народных сказок, в составе ФЕ 

тридевятое (-десятое) царство / государство; за тридевять земель реализует 

значение «далекий». 
Для обоснования употребления компонента three в составе ФЕ – when 

three know it, all know it (посл. «то, что известно троим, известно всем»), 
скорее всего, основополагающим является фактор самодостаточности 

данного числительного [Керлот 1994]. Трое – это уже достаточно, чтобы 

информация дошла до многих. Три – это и много, и немного (неопределенное 

количество), а вместе с тем и сумма один +два. Во ФЕ – the best fish smell 
when they are three days old (русский аналог «не следует злоупотреблять 

гостеприимством») числительное употреблено не в буквальном значении. Но 

все же говорится именно о трех днях, т.к. это уже достаточный срок, если 

учитывать символический смысл лексемы. Мы не останавливаемся на 

символическом смысле three во ФЕ – not worth three straws («никчемный, 

гроша медного не стоит»), т.к. возможна замена "three straws" на "a straw" (в 

том числе "a bean", "a button" и др.), следовательно, скорее всего, 
символический смысл данного числового компонента здесь не учитывается, 

во внимание не принимается. 
В ходе анализа подтвердилось, что числовыми компонентами one, two, 

three / один, два, три в нумеративных фразеологизмах в английском и 

русском языках, с одной стороны, отражается значимость и место концепта 

«число» в мировосприятии людей, фиксируется человеческий опыт 

независимо от национальной их принадлежности, с помощью чего 

обнаруживаются сходства в языковой их репрезентации. А с другой стороны, 

исследование фразеологического разноязычного материала вполне 

убедительно указывает на особенные, в некотором роде неповторимые черты 

мировидения английского и русского народов, которые являются причинами 

различий в языковых отражениях исследуемых числовых концептов. 
Из приведенных в данной главе примеров видно, что ментальная 

фразеология обусловлена обстоятельствами жизни народа-носителя языка, и 

несмотря на то, что процесс познания действительности для всех народов 

интернационален, материальная и духовная культуры у каждого этноса 

имеют свои специфические черты, что и характеризует нумеративные ФЕ как 

микроконтексты, обладающие глубинной семантикой, передающейся 

различными коннотативными семами. 
В заключении сформулированы основные результаты проведённого 

исследования. 
Итоговые положения, касающиеся комплексного многоуровневого 

анализа нумеративных ФЕ английского и русского языков с компонентами 

one, two, three / один, два, три и их отражения в картинах мира англичан и 

русских могут быть сформулированы в следующих выводах: 
1. Когнитивная маркированность чисел one, two, three / один, два, три, 

являющихся семиотическими полифункциональными знаками в культурной 
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системе символов, способствует приобретению дополнительных 

символических значений нумеративных ФЕ. 
2. Образные характеристики нумеративных ФЕ с компонентами one, 

two, three / один, два, три находят свое подтверждение и в основных 

семантических компонентах дериватов изучаемых числовых лексем. 

Символические значения числительных one, two, three / один, два, три в 

составе фразеологизмов английского и русского языков имеют тенденцию к 

преимущественному совпадению, однако это не исключает проявления в них 

национальной специфики. Культуроносность фразеологической системы 

обусловливает особый статус нумеративных ФЕ с компонентами one, two, 
three / один, два, три в формировании концептуальной картины мира в 

сознании носителей языка, относящихся к английской и русской культурам. 
3. Нумеративные фразеологические единицы с компонентами one, two, 

three / один, два, три рассматриваются как микроконтексты со свернутой 

информацией, насыщенной коннотациями, но способной к многослойному 

описанию «внутренней», «глубинной» семантики ФЕ, ее образного стержня  

с национально-культурным компонентом и другими коннотативными 

семами. 
Комплексный анализ семантики числительных – компонентов 

нумеративных ФЕ – в когнитивном аспекте подтверждает: число, 

представляя собой универсальный концепт и константу любой культуры, 

находит разную вербализацию в языках и, в частности, в таком 

культуроносном языковом материале, как фразеология. Тропеическую суть 

фразеологизма составляет комбинация кодов культуры с их ценностным 

содержанием; при употреблении фразеологизма она хранит в себе и 

транслирует культурные смыслы, «вплетенные» в его семантику. Средством 

хранения и передачи культурной информации о мире и человеке является 

воспроизведение фразеологизма, которое предопределено его культурной 

функцией, что и обусловливает когнитивно-семиотические и 

лингвокультурные особенности нумеративных ФЕ. 
В перспективе представляется интересным исследование когнитивно-

семиотических особенностей нумеративных ФЕ с различными числовыми 

компонентами в разножанровых дискурсах. 
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