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Слова как полифункциональные единицы служат номинациями 
денотатов, концептов [2], конструируют предложения, хранят память ушедших дней. 

Слова используются не только в коммуникации, но также и в научных поисках. 

Квантитативные слова (КС) вербализи- руют результаты познания окружающего мира. 

Они принадлежат к одноименному лексическому полю, семантизирующему нумеральные 

и димензиональные показатели. В прошлом нумеральные слова (НС) принадлежали 

предметным номинациям [3]. Этот феномен объекти- вируется лингвистическими 

наблюдениями, реконструкцией древних форм, изучением семантических девиаций, 

тенденциями консти - туэнтов релевантных парадигматических групп. Этимологический 

анализ нумеративов и мезуративов препарирует валоративный материал о прошлом 

ушедших поколений, образе их жизни, способах познания окружающей действительности. 

Счет как процесс предпо- лагает наличие объектов и субъектов. НС восходят к древним 

этимонам предметного наполнения, они выполняют номинативную и когнитивную 

функции. Под когнитивной функцией нумеральных слов подразумевается способность 

языковых единиц вербализировать основные вехи познания числовых характеристик, 

идентификации количественных признаков дискретных единиц. Тщательное исследо- 

вание НС открывает страницу их антропоморфного бытия. КС восх- одят к названиям 

частей тела, инструментов, при помощи которых предметы / явления исчисляются или 

измеряются. Мезуративы как единицы более позднего образования являются говорящими 

терминами, лексически мотивированными. Одна из групп мезуративов восходит к 

названиям частей тела. В другой группе мезуративов этимонами выступают инструменты, 

орудия труда. Некоторые квантитативные единицы являются бифункциональными, 

используются в практике и исчисления, и измерения. Процесс исчисления представлен 

вербализацией ментальной процедуры [2]. Названия чисел от одного до десяти восходят к 

конкретным денотатам.  
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Количественные значения фразеологических сочетаний со временем ослабевают, 

поглощаются предметными или качественны- ми семами. Глубокая реконструкция НС 

свидетельствует о действенности первичной бисемии, предваряющей последующие этапы 

становления числа как категории. Эта тенденция зародилась в мифологии, легендах, 

фольклоре, этнографии, археологии и антропологии. Она универсально срабатывает в 

домене КС, их словосочетаниях и дериватах. Собственно бинарная оппозиция восходит к 

цельным интегрированным единствам: цельное → бинарное (разделенное на два) → 

выделенная единичность. Ср.: мужчина и женщина, небо и земля, день и ночь. Таким 

образом, единичное было секондарным вычленением по отношению к распознанному 

двойственному. Последующие процессы включают выделение познанного множества из 

трех, четырех и т.д. на фоне оставшегося непознанного «много». Ученые утверждают, что 

счет начинается с вербализации понятия «два», которое генерировало, с одной стороны, 

понятие «один», а с другой – является стартовым для распознания понятия «три». 

Бинарный подход используется в когнитивном процессе распознания оппозиции, в 

частности генерируя идею первичного появления антонимов по отношению к синонимам. 

Последние служат принципу избыточности в лексическом корпусе, антонимы – для 

вербализации дихотомии сопоставляемых единиц, а синонимы – для детализации их 

позиции. Ср. дихотомию типа день :: ночь, свет :: тьма, один :: много. Внастоящее время 

соотношение антонимов и синонимов в языках представлено в пользу последних. 

Остаточные элементы предметного счета сохраняются в памяти лингвистических форм. 

Поздние КС ассоциируют со средними веками и функционируют до настоящего. Как уже 

отмечалось выше, целостность, двойственность предше- ствовали единичности. 

Двойственность ассоциируется в мифологии также с явлениями патриархата и 

матриархата (в обратной последо- вательности). Понятие «три» символизировало в 

прошлом единство составляющих. Славяне поклонялись культу солнца, символизиро- 

вавшему единство дня, ночи и утра. В сказках существуют трех- главые змеи, три царства, 

три сына, три сестры, три топика. Трипольская культура поклонялась числу «четыре», в 

чем отразилась роль земледелия. Таким образом, слова сохраняют историю для тех, кому 

не безразличны вехи ее познания. Предметные этимоны числительных потеряны из-за 

древности последних. 

В настоящее время числительные реализуют собственно квантитативную функцию 

при исчислении дискретных предметов и нумеральную функцию – при арифметических 

процессах. В нумеральных сочетаниях числительные оязыковляют точные и 

приблизительные характеристики. Исследование семантической модификации 
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квантитативных единиц подтверждает гипотезу о том, что словам с общей семой (в нашем 

случае – числа и величины) присущи общие черты становления и функционирования. 

Перспективной представляется верификация этой гипотезы на материале гетерогенных 

групп квантитативного наполнения. 
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