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В статье осмысливается лингвистический статус денумеративов 

английского, русского языков (объект исследования), фокусируется внимание 
на их типологических тенденциях (предмет исследования) как основных 
маркеров лингвистического бытия объекта. Делается попытка 
идентифицировать процессы эволюции::инволюции на материале анализа 
сопоставляемых парадигм числительных, как исходных единиц, и 
денумеративов – как их производных. Намечаются перспективы дальнейшего 
исследования в эндозоне квантитативного корпуса. 

Слова отличаются структурной, семантической, грамматической и 
прагматической наполняемостью. Универсальной является их лексико-
грамматическая вариативность. Слова, как и айсберги, скрывают свою 
глубинную сущность, раскрывая ее в разных модусах языка, речи и речевой 
деятельности. Они многомерны, так как номинуют денотаты, понятия, имеют 
коннотативную наполняемость, актуализируются в грамматическом статусе, 
представляются в фонетических и графических образах, реализуются в 
процессах самостановления, самоорганизации и самоконтроля. Каждое слово 
хранит диахроническую память. Важным этюдом в их жизни является 
эпидигматическая тенденция; они как вечный двигатель создают новые формы 
и значения. Слова оживают в предложениях и синкретично реализуют 
коммуникативно-информационную функцию. 

Активно человек использует в речевой деятельности около трех тысяч 
слов. В пассиве их корпус возрастает в 10 раз. Машина вербокреации работает 
без устали, создавая необходимые словесные ресурсы для носителей языка. По 
наблюдениям ученых 40 корней числительных создают в речи около 
1 миллиона окказиональных аналитических конструкций. Слова необходимы 
как для интеракции, так и для научных исследований. Мысли оязыковляются 
вечно. Слова в их валентностных проявлениях раскрывают присущую им 
имманентную сущность. Так, числительные всегда готовы вербализовать 
количество дискретных предметов; они – неразлучные друзья существительных 
(метафорично в этом состоит «счастье» последних). Реализация 
квантитативных характеристик в предложении зависит от позиции 
числительного в словосочетаниях: перед существительными они выражают 
точное количество, после существительных – приблизительное. Ср. англ. two 
books :: a book or two. 

Синтаксический узор является весомым и для производных от 
числительных слов – денумеративов (DeNum). Ср. англ.: one – once, two – twins. 



Денумеративы – вторичные, секондарные конструирования, в поверхностной 
структуре которых сохраняются корневая морфема  и сема числа исходных 
единиц. Глубинная структура DeNum по-разному (частично, резонансно) 
сохраняет облигаторную для числительных сему числа. В корпусе DeNum 
обособляется парадигма полнозначных и неполнозначных слов. Полнозначные 
DeNum модифицируют семантику исходных единиц. Их семантическая 
девиация детерминируется частеречным статусом инноваций. Ср. англ. twice, 
tweenners, someone, threefold, to ten, fivestoreyed, fortnight, twilight, only, alone. 
Производные от числительных единицы в основном расширяют исходную 
форму и синкретично обозначают денотаты (число + предметность, число + 
действие, число + качество, число + способ действия). Полнозначные DeNum 
пополняют лексикон языка, свидетельствуют о процессе его эволюции и 
модификации. Корпус числительных при этом используется как в 
материализации создания новых названий чисел (поздних числительных), так и 
за пределами исходных единиц – других частеречных элементов парадигмы 
количественной парадигмы. 

Релевантным вкраплением является этюд о названиях чисел второго 
десятка и всех десятков, которые появляются в результате грамматикализации 
морфем числительных первого десятка. Ср. англ. eleven, twelve, thirteen, 
fourteen; twenty, forty, thirty. Cуффиксы -ty, -teen – это этимологические дублеты 
лексемы ten. Самоорганизация числительных также зрительно представлена в 
единицах высокого ранга million, milliard, billion, trillion, zillion. Особого 
лингвистического внимания требуют дробные числительные, представленные 
морфемами количественных и порядковых слов. Ср. англ.: two thirds, one 
fourths. 

Среди неполнозначных DeNum особо выделяется корпус служебных 
синтаксических формантов: предлогов, союзов, частиц, междометий. 
Объективируется это положение корпусом примеров, извлеченных из 
английских художественных текстов. Треть корпуса лексических единиц с 
морфемой числительного составляют неполнозначные элементы. В 
эксперименте из 1400 DeNum 315 – это служебные слова с морфемой исходных 
числительных. Маркером различения полнозначных и неполнозначных слов 
служит синтаксический анализ последних, обращение к их текстовой 
представленности. Например: Not only hadn’t he missed a day, but he arrived early 
[3: 118]. Beth’s parents had died in auto accident only a few days later [3: 125]. He 
was the only one who remained unfazed by her mood swings [3: 134]. Not only had 
he been an excellent athlete [3: 134]. Only Drake called Elizabeth, and only when 
they were alone [3: 136]. He’ll only take a second [3: 147]. Now once he finds you, 
just follow him out, okay? [3: 101] Only if you want to tell one, he offered [3: 103]. 
Only then it is over [3: 172]. Only a little bit sticks [3: 183]. 

Лексема only, восходящая к числительному one, в текстах представлена 
производными единицами – существительными, прилагательными, наречиями, 
местоимениями и служебными словами. 

Изучение языка и отдельных его единиц, по правомерному замечанию 
ученого, способно приоткрыть тайны познания мира, процесса образования или 



выявления признаков его объектов, процесса построения информации или 
упорядочивания знаний о мире [1]. 

Синкретизм числительных на их стартовом этапе становления по-разному 
представлен в частеречных производных от числительных. Синкретизм 
пронизывает векторы эволюции, инволюции DeNum. В полнозначных +DeNum 
приоритет принадлежит лексическому наполнению, в неполнозначных –DeNum 
– их синтаксическому, грамматическому, а не лексическому бытию.  

Денумеративы представлены в следующих группах: денежные знаки six 
pence, four pence, номинации возраста (in her teens, a teeny, sweet and twenty, a 
something twenty, a twentyish girl, on the right side of thirty, just round fifty)  
местоименные образования (someone, everyone, anyone, fifty some), служебные 
слова (between, only). Денумеративы отмечены сукцессивной вербокреацией: 
числительное → прилагательное → наречие → частица → другие служебные 
слова. Квантитативность в условиях DeNum семантизируется в русле точных 
(twice, once, thrice, tofold), приблизительных (hundred some, fortyish, a something 
twenty) и размытых параметров (none a twentyish).  

За каждым словом скрывается известная история, а за числительными – 
сага об их становлении и функционировании. Эпидигматический анализ 
квантитативной лексики свидетельствует о действенности вечного двигателя в 
русле семантической девиации родственных слов [2]. Числительные – 
родственники DeNum, последние – их дети, повторяющие биографию 
родителей. Семантическая дистанция коррелируемых слов представляет 
D = 0,16. Неогения не оканчивается на секондарных образованиях, за ними 
следуют вторичные, третичные и четверичные конструирования. Ср.: англ. one 
→ once → oncer; one → only (Adj)→ only (Adv) → only (Particle) → only 
(Conjunction): An only child, only pleased (very), only he can do that, if only you 
come. Наличие секондарных образований объективируется списками 
монолексемных и полилексемных единиц в корпусе денумеративов. Ср.: англ. 
once, only, loneliness, oneself, alone, someone, one another, the one and only. 
Основа числительных занимает в дериватах инициальные, медиальные и 
финальные позиции, что обусловливается структурой производящих единиц. 
Ср.: англ. four storeys → four storeyed house, two heads → twoheaded, five pages 
→ five paged, all but one → alone. Mодификация позиций коррелируемых 
морфем имеет место в инвертированной структуре дериватов. Ср.: англ. some 
twenty years → twenty some. Деривация в денумеральном кластере представлена 
радиально и сукцессивно.  

Ср.: англ. million → millionaire → millionaires → millionairesness  
                 

 billion       milliard → milliarder → milliarderness 
Полнозначные +DeNum и неполнозначные –DeNum имеют черты сходства 

и расхождения. Первая и вторая группы коррелируют с числительными больше 
в поверхностной структуре, чем в глубинной, так как обе группы имеют 
морфему числительного. Семантическое расхождение групп детерминируется 
их синтаксической представленностью в предложении, которая является 
доминантным критерием определения частеречного статуса. Ср.: англ. one 



(Num) → once (Adv); one (Num) → only (Adv); only (Adv) → only (Particle); only 
(Particle) → only (Conjunction); all but one (Phrase) → alone (Adjective); two 
(num)→ between (Prep). Расхождение между Num :: DeNum объективируется по 
формуле семантической дистанции 
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соотношения является наличие морфемы числительного в сопоставляемых 
группах (q – в формуле). Маркеры расхождения ((А+В) – в знаменателе 
формулы) указывают на значения сопоставляемых единиц – числительных (А) 
и денумеративов (В). Дистинктивные, отличительные черты составляют 
лингвистическую параметризацию полнозначных +DeNum и неполнозначных –
DeNum единиц. Полнозначные +DeNum соотносятся с Num прямо или 
опосредствованно. Неполнозначные –DeNum реализуют связь 
опосредствованно. Сема числа сохраняется в +DeNum полностью или частично, 
а в –DeNum сохраняется их память инволюционного этапа. Частеречная 
представленность разделяет денумеративы на полнозначные слова и 
синтаксические форманты. +DeNum – это независимые информативные 
единицы, –DeNum – синтаксические коннекторы; +DeNum – свидетели 
эволюции слов, их эпидигматической потенции в корпусе полнозначных 
единиц, –DeNum – это маркеры действия закона цикличности, движения по 
кругу, векторов от полнозначности к неполнозначности и обратно – к 
исходным позициям. Сема числа наличествует в +DeNum, она (сема) 
отсутствует в –DeNum. Выделение этих дистинктивных черт +DeNum и –
DeNum служит основой объективизации расхождения исследуемых объектов. 
Формальный маркер их дистанции составляет 0,8 по упомянутой формуле.  
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Слово оживает в тексте, который оживляет адекватное назначение слов. Не 
существует слов – лилипутов или слов – гигантов, есть семиотические знаки с 
присущей им семантикой, прагматикой и синтактикой. Движение по кругу 
присуще DeNum, которые возвращаются к тому состоянию, из которого они 
вышли. Ср.: англ. two (fingers) → two → twins → between. Так, предлоги 
восходят к наречиям и превращаются в строительные морфемы. 
Вербокреативные процессы действуют на межуровневом векторе – 
лексическом и морфемном. Ср.: англ. after smth / smb → afternoon → afteraffect 
→ afterthought. Фразы лексикализируются в дериваты – слова, которые 
сохраняют черты исходных единиц. Нарушение семантической 
преемственности свидетельствует о новом этапе динамического процесса – 
инволюции. Это подтверждается действенным корпусом –DeNum, 
синтаксическими формантами с опустошенной морфемой числительного. 
Синтаксическую функцию в предложении выполняют предлоги, союзы. К 
служебным словам тяготеют частицы и междометия, указывающие на 
интенсивность обозначаемых признаков, на субъективную эмоциональность, 
психическое состояние коммуникантов. Частицы «имеют право» на 
интенсификацию. Значимость предлогов возрастает в английском языке в силу 
аналитичности последнего. Союзы объединяют слова, структурируют 



предложение на принципах паритета и субординации. Морфология этих слов 
представлена в нулевых позициях (лакунарно), лексически – скудно. В 
полнозначных денумеративах превалирует лексическое наполнение, в 
неполнозначных – синтаксическое. Анализ англоязычного художественного 
дискурса свидетельствует, что –DeNum представляют треть исследованного 
эмпирического материала. На массиве 1400 DeNum обособилось 315 
служебных слов с морфемой числительных. Маркером различения 
полнозначных и неполнозначных слов служил синтаксический анализ, а также 
их представленность референтами живых текстов. Денумеративы в английском 
языке представлены соответственно открытыми  и закрытыми списками 
инноваций. Первые (существительные, прилагательные, наречия, местоимения) 
представляют парадигму автономно информативных единиц. Вторые –DeNum 
служат верно полнозначным единицам. + DeNum номинуют числовую 
представленность референтов, а –DeNum указывают на синтаксическую 
зависимость блоков коммуникативных единиц. DeNum в английском языке 
создаются в основнм за паттернами продуктивной вербокреации 
(словосложение, аффиксация и сокращение). Денумеративы-глаголы не 
составляют высокочастотную группу, что эксплицируется субстантивностью 
исходных единиц, их атрибутивным наполнением. Ср.: англ. Don’t only me! В 
художественном дискурсе преобладают +DeNum. Идентификация 
синтаксического дизайна –DeNum объективирует действенность процесса 
инволюции: трансформации полнозначных слов в служебные, явления 
интерджективации, конъюктивации, окказионализма, семантической девиации, 
т.е. стабильного движения по кругу, самоорганизации и самоконтроля.  

Междометия – самые звучные слова, они «кричат» в предложении. Так, 
лексема Five! вербализует фатическую функцию особым жестом. Предметные и 
количественные значения междометий забываются. Они оязыковляют чувства, 
в отличие от +DeNum, соотносящихся с разнообразными номинациями 
окружающего мира. Междометиям присуща морфологическая лакунарность, 
они лишены аддитивных морфем, их синтаксический дизайн включает 
графические украшения в образе пунктуационных знаков. Как союзы 
денумеративы служат коннекторами слов, словосочетаний и предложений, 
превращая их денотаты в равноправные и независимые. Лексемы if only, only 
when соединяют предложения в статусе субординации. Особый интерес 
представляют парные союзы, лингвистический анализ которых раскрывает 
механизм инволюции –DeNum. Элемент only может быть пропущен без 
изменения характера субординации между предложениями. Этот элемент 
может быть лишен резонансного значения числа и выступать в роли  
интенсификатора. Лексема only уподобляется омонимичным единицам в 
функции частицы, которая может употребляться с любым членом предложения.  

Перспективными для научной картины представляются проблемы: 
1) структурирования единиц с числовыми семами, 2) семантического 
синкретизма квантитативных единиц (слов меры и веса, параллельных 
номинаций числа), 3) таксономии денумеративов, 4) корреляции полнозначных 



и неполнозначных слов, 5) мерцающей предметности в корпусе 
десубстантивов, денумеративов, деадъективов и деадвербов.  
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