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Коммуникативное поведение той или иной лингвокультурной общности характеризу-

ется определенной спецификой в плане вербального и невербального выражения ком-

муникативного взаимодействия общающихся, особенностей их национального харак-

тера и вытекающих из него доминантных черт общения, а также своеобразной соци-

альной символики. При этом немаловажное значение для понимания сущности той или 

иной лингвокультуры имеет так называемое «значащее» бытовое поведение, или свое-

образный социальный символизм, т.е. совокупность предметно-бытовых действий лю-

дей, которые получают в определенной лингвокультурной общности смысловую интер-

претацию и тем самым включаются в общий коммуникативный процесс, влияя на ком-

муникативное поведение и общение людей [10].  

Знак как явление может стать символом только при условии, что он станет общеприня-

тым в том или ином обществе. Можно говорить о символике, как о принятой норме в 

обществе. Как известно, наличие определенных норм, правил, принципов и ценностей 

свидетельствует о развитости той или иной лингвокультуры.  

Несмотря на то, что социальные символы не принимают непосредственного участия в 

коммуникации, все же они несут в себе важную информацию в процессе общения, что 

и определяет их коммуникативную направленность. В качестве примера можно приве-

сти символику одежды, когда то, что надето на тебе, «говорит» само за себя. Во многих 

культурах одежда является признаком благополучия и при общении выдает принад-

лежность человека к определенному пласту общества. Таким образом, символы рас-
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крывают себя как «дискурсивные знаки, реализующие свой смысловой потенциал в за-

висимости от типа дискурса, культурного контекста и роли в обеспечении дискурсив-

ной смысловой динамики» [15, с. 662]. 

В виду того, что картина мира человека иной национальности не совпадет с родной кар-

тиной мира, при неинформированности человека могут возникать разного рода казусы 

или конфликтные ситуации во время пребывания в рамках иной культуры. У каждого 

народа имеется свое «отношение» к подаркам, числам, цветам, праздникам, так как 

каждая национальность богата своим историческим опытом, своими обычаями и тра-

дициями, нормами и правилами коммуникативного взаимодействия, которые форми-

ровались веками и переходили из поколения в поколение, формируя нормы социаль-

ного общения внутри культуры.  

Таким образом, «культура есть система символических форм, система знаков» [2, с. 91]. 

Как язык представляет собой систему знаков, так и поведение человека в социуме 

наполнено семиотическими элементами. В результате формирования той или иной 

культуры и индивидуального исторического опыта, у разных народов в культурном 

наследии имеется несхожая с другими народами символика тех или иных языковых и 

поведенческих паттернов. Как справедливо отмечают И. М. Верещагина и В. П. Курба-

тов, «символы всегда выступали и выступают необходимым условием формирования и 

воспроизводства человеческой культуры» [2, с. 91]. 

В данной статье рассмотрим символику некоторых чисел в немецкой и русской языко-

вых картинах мира, отраженных во фразеологизмах. Будучи «наиболее культуроносным 

составом языка, фразеология служит своего рода транслятором культуры» [11, с. 11]. Фра-

зеологизмы косвенно отражают воззрения народа, общественный строй, идеологию 

своей эпохи [5, с. 127]. Они раскрывают специфику мировоззрения человека, субъек-

тивное взаимоотношение с миром как главное условие его бытия [17, с. 331–332]. 

Объект нашего рассмотрения – числа – с древнейших времен имели сакральное значе-

ние в сознании разных народов и культур. Числа символизировали гармонию в проти-

вовес хаосу [12]. На сегодняшний день число обладает не только грамматической кате-

горией, но и является одной из составляющих картины мира народа. Это лингвистиче-

ская универсалия, относящаяся к наиболее древним пластам лексики языка [8, с. 300].  

Число ноль или нуль в русской картине мира имеет непосредственное значение «совер-

шенного отсутствия чего-либо» и «ничтожность кого-либо». О. В. Вовк связывает это с 

тем, что в сознании многих народов цифра «ноль» ассоциируется с «пустотой и небы-

тием» [3, с. 39]. Символика пустоты и совершенного отсутствия отражается во фразео-

логизмах следующего ряда: 

начинать с нуля – начинать заново/по новой;  

ноль внимания – полное отсутствие внимания;  
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свести к нулю – лишить всякого смысла/значения;  

стричь под ноль – стричь наголо;  

нулевая видимость – ничего не видно;  

быть на нуле – ничего не иметь/не иметь денег;  

быть равным нулю – быть очень незначительным, почти никаким.  

Следующие же фразеологизмы имеют символическое значение «никчемности/ 

ничтожности»: ноль без палочки – пустое место; круглый ноль; абсолютный нуль – ни-

чтожный, ничего не значащий человек. 

В немецком языке фразеологизмы с компонентом-числительным «ноль» встречаются 

реже. Они также символизируют пустоту (so gut wie null «все равно что ничего»), ник-

чемность (etw. für null und nichtig erklären «объявлять недействительным»). Следующее 

выражение in Null Komma nichts «мгновенно, в мгновение ока» означает быстроту 

действия. 

Число один, по утверждению О. В. Вовка, представляет собой «символ начала единства 

и цельности, воплощение божественной сущности и аллегорию космической оси» [3, с. 39]. 

В русской языковой картине мира данное число имеет следующие символические 

значения:  

1) одинокий; тот, что находится отдельно от других: один в поле не воин – одному 

человеку или в значительном меньшинстве бессмысленно сражаться с превосходящим 

по численности противником; один, как ветер в поле; один как перст – совершенно 

один, без родных и близких; один на один с самим собой – наедине с собой;  

2) одинаковый, похожий на всех: одного поля ягоды – люди, имеющие одинаковые 

убеждения/схожи по характеру; одним миром мазаны – схожи друг с другом по харак-

теру; дудеть в одну дудку – делать одно и то же; на один покрой – одинаково/шаблонно; 

на одно лицо – быть очень схожими внешне; одной и той же масти – одинаковый/сход-

ный; на одну колодку – очень похожи/одинаковы; один в один – быть невероятно схо-

жими; один к одному – невероятно схожи; из одного теста – схожи по характеру/миро-

воззрению;  

3) единый, уравнение под одного: стричь под одну гребенку – стричь одинаково/ 

шаблонно; мерить на один аршин – оценивать каждого одной меркой; валить в одну 

кучу – считать за одно, не различать совсем разные предметы; ставить в один ряд – 

приравнивать/находить что-то подобным чему-то; подгонять всех под один колер – 

равнять всех/считать всех одинаковыми;  

4) жить сообща: под одной крышей – жить в одном доме; жить одним домом – жить 

вместе; дышать одним воздухом – жить сообща; 



Доклады Башкирского университета. 2023. Том 8. №2          18 

 

5) однократное действие, выполняющееся за один раз: за один присест – разом; од-

ним росчерком пера – быстро/разом; одним махом – сразу/за один раз/прием; в один 

миг – сразу/разом;  

6) выражение безразличия: один конец – все равно; один бес – все равно; все одно – 

все равно; 

7) абсолютное отсутствие чего-либо (в паре с отрицательной частицей ни): ни одной 

живой души – никого; ни одна собака – никто.  

В качестве порядкового числительного «первый» имеет следующие значения:  

1) превосходящий остальных/лучший: первый класс – наивысшего класса; первый 

сорт – наивысшей категории; играть первую скрипку – быть первым в чем-либо; играть 

первую роль – быть ведущим; звезда первой величины – человек, достигший большого 

успеха; в первых рядах – в числе лучших; 

2) изначальный, первородный: первые шаги – начинать какую-либо деятельность; 

сделать первый шаг – проявить инициативу; с первых дней – с самого начала чего-то; 

с первого шага – с самого начала; с первого взгляда – сразу же/с самого начала; на пер-

вый взгляд – сначала/по началу. 

Идиома звезда первой величина пришла в язык из астрономии. С древних времен 

звезды были разделены по степени яркости на 6 величин. При этом первая величина 

слыла самой яркой [9, с. 270].  

В немецком языковом сознании число «один» имеет следующие значения:  

1) единения: sich mit j-m eins wissen (fühlen) – разделять чьи-то взгляды; mit j-m über 

etw. (Akk.) eins werden (sein) – договориться; 

2) «недостаточность» чего-либо: Einer ist keener – один в поле не воин; 

3) выражение безразличия: mir ist alles eins – мне все равно; 

4) неудобство, неловкость: Eins-gegen-eins Situation «неловкая ситуация». 

Число два символизирует «двойственность, полярность, противоположность. Это про-

тиворечие, противопоставление, оппозиция (день и ночь, добро и зло, белое и черное, 

ян и инь, мужское и женское)» [7, с. 390]. В русской языковой картине мира «два», «оба», 

порядковое числительное «второй» имеют следующие значения:  

1) быстрота действия: в два счета – очень быстро, без промедления, моментально [4]; 

в два огляда – очень скоро, тотчас; в двух словах – очень кратко, сжато; живо-два – 

очень быстро, скоро; на два слова – для короткого разговора [14]; 

2) одновременность выполнения действия: за двумя зайцами – преследовать две раз-

ные цели; на два фронта – одновременно в двух разных направлениях (действовать, 

делать что-либо); на два голоса – по-разному изменяя тон, манеру в зависимости от 

ситуации (говорить, разговаривать и т.п.) [14]; 
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3) переносное значение «близко/далеко» и «недалекости ума»: в двух шагах – очень 

близко; за две версты – на значительном расстоянии; голова два уха – недалекий, не-

догадливый человек;  

4) второй по степени чего-либо: вторая скрипка – иметь в чем-либо второстепенное 

значение; вторая роль/роль второго плана – играть роль второго плана; 

5) посредственность: второй и третьей руки – что-либо посредственного качества; 

6) посредничество: купить из вторых рук – через посредников;  

7) новый цикл возрождения: вторая молодость – повторение успеха в чем-либо; вто-

рое дыхание – новый прилив сил; второе пришествие – отдаленное будущее/безнадеж-

ное ожидание чего-либо еще раз. 

В немецкой языковой картине мира число «два», как отмечает А. Р. Чуланова, имеет 

следующие значения: «с одной стороны, два предмета или явления лучше единствен-

ного предмета; с другой стороны, лучше один предмет или явление, чем два других, 

неравнозначных ему предмета» [16]. Ср., следующие фразеологизмы: Zwei Fliegen mit 

einer Klappe schlagen – двух зайцев убить одним выстрелом; Zwei Bären vertragen sich 

nicht in einer Höhle – два медведя не уживутся в одной пещере; Jedes Ding hat (seine) zwei 

Seiten – у каждой вещи есть две стороны; Zwei Köpfe sind besser als einer – одна голова 

хорошо, а две еще лучше. 

Также можно отметить значение «неопределенности, неоднозначности»: zwischen zwei 

Stühlen sitzen – склоняться одновременно к двум противоположным точкам зрения; 

Man soll nicht zwei Hasen auf einmal jagen / Wer zwei Hasen auf einmal jagt, fängt keinen – 

за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь; auf zwei Hochzeiten tanzen kön-

nen – сидеть на двух стульях. 

Во фразеологической картине мира как у русских, так и у немцев можно встретить 

также фразеологические выражения с числом «три». Как отмечает В. Н. Топоров, это 

число символизирует «идеальную структуру с выделяемым началом, серединой и кон-

цом» [12, с. 32]. Одним из значений цифры три в фразеологизмах является «дань дву-

единству», что-то третье является лишним: третий лишний – дело касается только 

двоих; третьего не дано – необходимо сделать выбор одной из двух возможностей, каж-

дая из которых не вполне удовлетворяет. Так же есть значение «триединства» – мир 

целостен в результате того, что в нем имеются разрушающие силы природы, сохраня-

ющие и созидающие. В русском сознании оно имеет значение гармонии: на трех китах – 

основа чего-либо; Бог любит троицу – что-либо возможно или неизбежно в третий раз. 

Число три в немецком языке имеет значение завершения/окончания чего-либо – 

Vollständigkeit, является символом счастья. Троекратные действия использовались в 

обрядах, чтобы почтить духов, ввиду чего, как и в русском языке, в немецком мы нахо-

дим «религиозные» проявления данной цифры: Heilige Dreifaltigkeit/Die heilige 
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Dreieinigkeit – Пресвятая Троица/Святая Троица; drei Kreuze hinter j-m/etw. machen – 

откреститься, отделаться от кого-либо; aus dritter Hand wissen / aus dritter Hand erfahren – 

узнать что-либо из третьих рук.  

Число «три» в немецком языке обладает также отрицательной коннотацией в некото-

рых случаях: er kann nicht bis drei zählen – он полный невежда; bleib mir drei Schritte vom 

Leibe! – не подходи ко мне!/отстань от меня!; in drei Teufels Namen! – черт возьми!/черт 

побери!; drei Meilen Winter dem Mondleben – быть родом из глуши.  

Что касается числа четыре, то оно символизирует в русской лингвокультуре «структур-

ную устойчивость», что нашло свое отражение в картине мира народа в пониманиях 

«четыре стороны света», «четыре угла», «четыре направления», «четыре времени года»: 

жить в четырех стенах – быть домоседом, не общаться ни с кем; катись на все четыре 

стороны – идти, предоставив полную свободу [13]. 

В немецкой лингвокультуре данное число встречается во фразеологизмах, обозначаю-

щих «пространство» in seinen vier Wänden – дома, в четырех стенах; «непосредственное 

межличностное взаимодействие» unter vier Augen – с глазу на глаз; «способ успокоения» 

sich auf seine vier Buchstaben setzen – угомониться (ср.: пример, приведенный в [1, с. 110]: 

Nun setz dich endlich auf deine vier Buchstaben und fang mit mit den Schularbeiten an – а 

теперь угомонись и садись делать уроки); «способ перемещения» auf allen vieren – на 

четвереньках/на руках и ногах.  

С числом пять в составе как русских, так и немецких фразеологизмов, связана отрица-

тельная коннотация, ср.: seine fünf Sinne (nicht) beisammen/beieinander haben – быть 

(не)внимательным, (не)собранным; nicht bis fünf zählen können – быть невеждой; die 

fünfte Kolonne – пятая колонна; fünf gerade sein lassen – смотреть на что-либо сквозь 

пальцы / проявлять снисходительность (ср. значение последнего фразеологизма, за-

фиксированное в словаре Duden – Redewendungen: «es nicht so genau nehmen (не при-

нимать что-л. в буквальном смысле)» [18, с. 242].  

В русском языке можно выделить следующие фразеологизмы с отрицательной конно-

тацией: пятая колонна, как собаке пятая нога, пятая точка, пять тузов одной колоде. В 

некоторых фразеологизмах число «пять» напротив символизирует «высшую оценку» 

или «быстроту/близость»: пять баллов, на пять с плюсом, пятиминутная готовность, в 

пяти минутах ходьбы. 

Рассмотрим фразеологизмы с компонентом-числительным семь. Как известно, «семь» 

является одним из самых часто встречающихся чисел в анализируемых лингвокульту-

рах, обозначающим прежде всего символ удачи. Символика данного числа восходит 

еще к древним египтянам. Магия числа семь прослеживается во многих культурах. В 

немецком языке оно несет как положительное, так и отрицательное значение: seine 
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sieben Sachen packen – собрать все свои вещи/пожитки; die Sieben Weltwunder – семь 

чудес света / самые выдающиеся памятники скульптуры и архитектуры древности; im 

sieb(en)ten Himmel sein / auf Wolke sieben schweben – быть на седьмом небе от счастья / 

быть на пике блаженства; in sieben Sprachen schweigen – ирон. воды в рот набрать, мол-

чать / не промолвить ни единого слова; das ist (mir) ein Buch mit sieben Siegeln – это для 

меня книга за семью печатями; sieben auf einen Streich – одним махом семерых убива-

хом (из сказки братьев Гримм о храбром портняжке). 

Данное числительное в немецком языке может субстантивироваться: eine böse Sieben – 

злая баба, ведьма, ср. пример из фразеологического словаря: meine Wirtin ist gräβlich, 

eine richtige böse Sieben – моя хозяйка – ужасная баба, настоящая ведьма [1, с. 515] или 

использоваться в составе сложного слова: Siebenmeilenstiefeln – mit Siebenmeilenstiefeln 

gehen – идти семимильными шагами. 

В русской лингвокультуре, в отличие от немецкой, особое внимание уделяется числу 

сорок. Ученые утверждают, что данное число символизирует завершенный цикл. Это 

циклы жизни и смерти, перерождений [6, с. 396]. В христианской же традиции сорок 

связано с символикой испытаний. Иисус провел сорок дней в пустыне, Моисей в горах, 

ввиду чего Праздник Великого Поста длится сорок дней. Душа после смерти покидает 

тело в течение сорока дней.  

В современном русском языке число сорок ассоциируется с пограничным числом чего-

либо: Сороковой – роковой. Сорок лет – прости мой век! Сорок лет – бабий век! 

Наряду с числом сорок распространены выражения с числом сто: на все сто (прекрас-

ный во всех отношениях), в сотый раз, во сто крат (неоднократно, много раз), сто пудов, 

сто процентов (точно, наверняка), на сто ладов (по-всякому, всесторонне). В немецком 

языке используется порядковое числительное в составе устойчивого выражения, ср.: 

vom Hundertsten ins Tausendste kommen – перескакивать с пятого на десятое (говорить 

непоследовательно, несвязно). 

Таким образом, символика чисел в той или иной лингвокультуре имеет большое значе-

ние для понимания культурных традиций, особенностей коммуникативного поведения 

представителей определенной лингвокультурной общности, специфики националь-

ного характера общающихся. Коммуникативная направленность социальных симво-

лов, в том числе числовых символов, свидетельствует о том, что символьная коммуни-

кация играет важную роль в осуществлении эффективного и бесконфликтного комму-

никативного взаимодействия общающихся. 
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The author of the article considers the facts of social symbolism in the Russian and German linguistic 

cultures based on the material of phraseological units with a component-numeral. At the same time, 

the meanings of phraseological units with the numbers 0–5, 7, 40, 100 in their composition are ana-

lyzed; similarities and differences in the expression of symbolic meanings in the linguistic cultures 

under consideration are revealed. 
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