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Дефолтное оформление названий годов XXI века (типа двухтысяч тринадцатый год) чрезвычайно 
характерно для современного узуса. Подобные девиации можно объяснить эффектом отсроченного прай-
минга: они появляются по речевой инерции, с ориентацией на словообразовательную модель денумераль-
ного прилагательного – по аналогии с «круглым» порядковым числительным двухтысячный. Генитивное 
оформление первого компонента отмечается в устной речи и у составных порядковых других типов, включа-
ющих имена сотен. Результаты проведенного эксперимента (анкетирование студенческой аудитории, более 
2200 респондентов) показывают, что генитивная стратегия характерна для порядковых с «малыми» сотнями 
(типа двухсот двадцать четвертая годовщина), а порядковые с «большими» сотнями оформляются номи-
нативно, в соответствии с кодифицированной нормой (типа пятьсот тридцать шестая модель). При этом 
из каждой частной парадигмы имен сотен в составе порядковых используется словоформа с ударным ком-
понентом -сот, что делает название разряда перцептивно более выпуклым. Анализ девиаций порядковых 
числительных на фоне имен числительных других групп и денумеральных имен позволяет сделать вывод об 
активных процессах, происходящих в русской нумеративной системе.
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The faulty forms of the years of the XXIst century in Russian (dvukhtysyach trinadtsatyj god) are characteristic 
of the modern language. They are presumably conditioned by the effect of suspended priming: by speech inertia under 
the infl uence of the numerical adjective resembling the ordinal numeral dvukhtysyachnyj. The Genitive shape of the 
fi rst component can be found also in speech with compound ordinals of other types including the names of hundreds. 
The results of the experiment (questionnaires in student auditoriums, more than 2200 surveys) demonstrate that the 
genitive strategy is typical of ordinal numerals with ‘small’ hundreds (dukhsot dvadtsat’ chetvertaya godovschina) 
and ‘large’ hundreds comply with the received norms (pyat’sot tridtsat’ shestaya model’). Interestingly, of the whole 
paradigm of the names of hundreds the choice is made in favour of the stressed -сот, which makes the coinage more 
prominent for perception. The analysis of various deviations of ordinal numerals in comparison with other types of 
numerals or numerical nominal groups suggests the presence of active processes in the Russian numerical system.
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Для современного узуса чрезвычайно 
характерно дефолтное оформление назва-
ний годов XXI века, например: Вот это 
двухтыщ третий год, бросок из надво-
дного положения. … Вот это двухтыщ 
четвертый год, бросок из подводного по-
ложения. … Вот это двухтыщ четвер-
тый год, запуск «Булавы» из подводного 
положения (А. Шмелев, начальник Управ-
ления заказов и поставки кораблей морско-
го вооружения Минобороны России, пока-
зывает фото запусков ракет. – Воскресное 
Время. Первый т/к. 01.07.07); И только 
в двухтысяч втором году мы приступили 
к восстановлению (Ростислав, архиепископ 
Томский и Асиновский. – Православная эн-
циклопедия. ТВ Центр. 24.11.07); Конечно, 
те регионы, которые готовились к сда-
че ЕГЭ уже с двухтыщ первого года, бо-
лее спокойны (Л.Н. Глебова, руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки. – Открытая студия. 

Пятый т/к. 13.02.09); Давайте вспомним 
двухтыщи седьмой год (Е. Бажанов, про-
ректор по научной работе Дипломатиче-
ской академии МИД РФ. – Суд времени. 
Пятый т/к. 08.11.10); Эта программа была 
завершена к двухтысячи первому году 
(М.П. Кирпичников, академик РАН. – Чело-
век, Земля, Вселенная. Пятый т/к. 18.12.10); 
В двухтыщ двенадцатом году Россия во-
шла в первую десятку стран по рейтингу 
прозрачности бюджетов (А. Силуанов, 
министр финансов РФ. Заседание Госсове-
та. 04.10.13). Редуцированный гласный на 
конце двухтыщи, двухтысячи может быть 
обозначен орфографически по-разному – 
как и, е и а. Так, М.Я. Гловинская, выбирая 
последний вариант, пишет: «фактически 
образовалась новая лексическая единица 
двух тыща, двух тысяча» [1, с. 257]. 

Этот тип грамматических неправиль-
ностей чаще всего объясняют стремле-
нием говорящего изменять порядковое 
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числительное (далее ПЧ) по правилам коли-
чественных: «у многих со школьной парты 
осталось в памяти правило, по которому 
все части составного числительного нужно 
склонять» [2, с. 95]. Но к словоизменению 
эти конструкции не имеют отношения, по-
скольку первым генитивным компонентом 
оформляются разные падежи ПЧ, как в при-
веденных выше контекстах. Изменения за-
трагивают внутреннее устройство, отноше-
ния между компонентами составного ПЧ. 

Подобные девиации можно объяснить 
эффектом отсроченного прайминга: они 
появляются по речевой инерции, с ориен-
тацией на словообразовательную модель 
денумерального прилагательного – по 
аналогии с «круглым» ПЧ двухтысячный, 
своеобразное грамматическое «наследие 
Миллениума» (см. об этом подробнее [5]). 
Можно наблюдать и контексты, в которых 
провоцирующее прайминг ПЧ двухтысяч-
ный и девиантное составное ПЧ употре-
блены рядом: В словаре отражены ма-
териалы с двухтысячного по двухтыщ 
четвертый год (выступление на пленар-
ном заседании конференции «Язык, литера-
тура, культура на рубеже XX–XXI веков», 
Нижний Новгород, 13.10.11); И в двухты-
сячном году, и в двухтыщи первом был 
дефицит в пенсионном фонде (Г. Батанов. 
Глава Пенсионного фонда РФ. – Времена. 
Первый т/к. 18.02.07).

В узусе встречается и более близкая 
к двухтысячный модель девиаций: Семинар 
прошел в октябре двухтыщн… двухтыщ 
шестого года (Выступление лингвиста-ру-
систа на пленарном заседании III Междуна-

родного конгресса исследователей русского 
языка «Русский язык: исторические судьбы 
и современность». – МГУ, 23.03.07); В мае 
двухтыщно восьмого года на фестива-
ле в Каннах отмечали юбилей советского 
кино (В. Вульф. – Мой серебряный шар. 
Т/к «Россия». 26.06.09); Согласно требова-
нию Федерального закона «О транспорт-
ной безопасности» от 9 февраля двухты-
сячно седьмого года и приказа Минтранса 
России от 19 июля двухтысячно двенадца-
того года… с 1 декабря двухтысячно три-
надцатого года пассажиром при покупке 
билета предоставляются дополнительные 
сведения… (Диктор Казанского вокзала 
г. Москвы. 16.11.13). 

Для уточнения узуальных вариантов 
формообразования числительных был про-
веден эксперимент. Исследование проходи-
ло в течение 2008–2010 гг. среди студентов 
разных специальностей ряда вузов г. Улья-
новска и г. Москвы, участвовало более 
2200 респондентов. Анкета содержала ряд 
контекстов, в которых следовало записать 
словами числительные различных типов. 
Чтобы выяснить степень активности в речи 
генитивного варианта оформления состав-
ного ПЧ и выраженность эффекта праймин-
га, в анкету было включено предложение: 

(1) И в 2000 году, и в 2001 мы были на юге.
Первое ПЧ подавляющее большинство 

респондентов (96,19 %) оформили нор-
мативно как в двухтысячном; количество 
других вариантов находится в зоне стати-
стической погрешности: гиперкорректное 
образование дветысячный (2,73 %) и «арха-
ическое» двутысячный (1,08 %).

Рис. 1. Соотношение узуальных вариантов Предл. п. ПЧ две тысячи первый (контекст 1)

Второе ПЧ также в большинстве случа-
ев – в ¾ анкет (74,09 %) – было оформлено 
в соответствии с литературной нормой, как 

две тысячи первый (см. рис. 1): следова-
тельно, влияние первого ПЧ было не так 
сильно. Хотя в связи с этим вспоминаются 
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размышления М.В. Панова по поводу фоне-
тических опросников: «Фонетические во-
просники используются давно, и давно фо-
нетисты смотрят на них с недоверием. Как 
знать, умеет ли отвечающий слушать свое 
произношение? Хочет ли он сказать правду 
или предпочитает из произносительных ва-
риантов, ему известных, «присвоить» тот, 
который считает лучшим (более культур-
ным, красивым, распространенным)? … 
Сомнения эти основательны» [3, с. 294]. 
Испытуемые, имея время на раздумья, мог-
ли указать тот вариант, о котором им гово-
рили как о правильном.

Почти четверть испытуемых тем или 
иным способом объединяла это ИЧ с «ру-
бежным» двухтысячный. Особый интерес, 
как кажется, представляют варианты с раз-
личными соединительными элементами 
(двух тысячно первом, двух тысяче первом 
и даже две тысяче первом), в которых ан-
кетируемые попытались слить компоненты 
составного ПЧ в единое целое, используя 
денумеральные модели.

Генитивное оформление первого ком-
понента отмечается в устной речи и у со-
ставных ПЧ других типов, включающих 
имена сотен, как, например, в следующих 
контекстах, часть их которых извлечена 
из Национального корпуса русского языка 
(НКРЯ): Дозор, в котором они были, стоял 
на двухсот пятидесятом метре, в пяти-
десяти метрах от пограничного столба 
(Д. Глуховский. Метро 2033. – НКРЯ); Мы 
пойдем по этому пути до трехсот двадца-
того градуса восточной долготы и свернем 

на юг… (А. Беляев. Остров погибших ко-
раблей. – НКРЯ); Краснознаменный флот 
России отмечает двухсот двадцать чет-
вертую годовщину со дня образования (Но-
вости. Радио России. 13.05.07); Парашю-
тист совершил четырехсот тридцать 
девятый прыжок (Новости. Радио России. 
20.06.05); Разведчики, здоровые прожжен-
ные мужики, бывшие морские пехотин-
цы, и те останавливались на четырехсот 
восьмидесятом, прятали горящие сигаре-
ты в ладонях и замирали, прильнув к прибо-
рам ночного видения (Д. Глуховский. Метро 
2033. – НКРЯ). 

Как показывают наблюдения, такое 
оформление характерно для ПЧ с «малыми» 
сотнями («200»–«400»), а генитив «боль-
ших» («500»–«900») возникает как гипер-
корректное образование, если говорящий 
пытается склонять все части ПЧ. Для про-
верки этой гипотезы в анкету были вклю-
чены контексты с «малой» и «большой» 
сотней в трехкомпонентном ПЧ, которое 
позволяет различить склонение ПЧ (долж-
ны измениться все три слова) и оформление 
первого компонента по денумеральной мо-
дели (Род. п. первой части и соответствую-
щий контексту падеж последней части): 

(2) Флот России отмечает 224-ю го-
довщину.

(3) Парашютист совершил 
439-й прыжок.

(4) Такие детали идут на 536-ю модель.
Результаты исследования (соотноше-

ния узуальных вариантов) представлены на 
рис. 2, 3, 4. 

Рис. 2. Соотношение узуальных вариантов Вин. п. ПЧ двести двадцать четвертый (контекст 2)

Чуть более половины респондентов вы-
брали правильный, номинативный вариант 
для двести (рис. 2) и ¾ анкетируемых – для 
четыреста (рис. 3); генитивное оформ-
ление оказалось более предпочтительным 
для двести (42,25 %), чем для четыреста 
(22,45 %), а это различие может быть связа-
но с большей частотностью двести в узусе. 

Частота совместной встречаемости ва-
риантов оформления «малых» сотен в ан-
кете (рис. 4) также показательна: комби-
нации двух «номинативных» ПЧ (двести 
двадцать четвертую и четыреста трид-
цать девятый) и соединения «генитив-
ных» ПЧ (двухсот двадцать четвертую 
и четырехсот тридцать девятый) или 
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«генитивных» с «номинативными» (двух-
сот двадцать четвертую и четыреста 
тридцать девятый; двести двадцать 
четвертую и четырехсот тридцать де-
вятый) представлены в анкетах примерно 

поровну – 45,05 % анкет с комбинацией 
«номинативных» и 48,22 % с различными 
комбинациями «генитивных» ПЧ. Стати-
стика свидетельствует о значимой конку-
ренции вариантов в узусе.

Рис. 3. Соотношение узуальных вариантов Вин. п. ПЧ четыреста тридцать девятый 
(контекст 3)

Рис. 4. Соотношение узуальных вариантов Вин. п. ПЧ двести двадцать четвертый (контекст 2) 
и четыреста тридцать девятый (контекст 3) в совместном употреблении в анкете

Обратимся к результатам вербализации 
четвертого контекста. Соотношение вари-
антов оформления «большой» сотни, по-
казанное на рис. 5, свидетельствует о реле-
вантности различий «малых» и «больших» 
сотен для ПЧ: практически все испытуемые 
оформили первый компонент номинатив-

но, а количество попыток «просклонять» 
пятьсот находится в зоне статистической 
погрешности. Модель денумеральных при-
лагательных в этом случае не подействова-
ла – скорее всего потому, что необходимости 
в трансформации нет: пятьсот включает 
ударный элемент -сот.

Рис. 5. Соотношение узуальных вариантов Вин. п. ПЧ пятьсот тридцать шестой (контекст 4)



832

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

PHILOLOGICAL SCIENCES
Итак, результаты проведенного экспе-

римента показывают, что генитивная стра-
тегия характерна для порядковых с «ма-
лыми» сотнями (типа двухсот двадцать 
четвертая годовщина, четырехсот трид-
цать девятый прыжок), а порядковые 
с «большими» сотнями оформляются в со-
ответствии с кодифицированной нормой 
(типа пятьсот тридцать шестая модель). 
При этом из каждой частной парадигмы 
имен сотен в составе порядковых исполь-
зуется словоформа с ударным компонен-
том -сот, что делает название разряда 
перцептивно более выпуклым. Вероятно, 
следует учесть и тот исторический факт, 
что по происхождению элемент –сот – это 
форма Род. мн. счетного слова сто; а также 
то, что это элемент оканчивается на соглас-
ный, и поэтому «соединительный шов» 
между разными компонентами составно-
го ПЧ оказывается при таком оформлении 
синтагмы агглютинативным. 

Если рассмотреть возможности реа-
лизации двух обнаруженных стратегий 
в контексте нумеральной системы, то вы-
яснится следующее. Самые популярные 
из нестандартных узуальных вариантов 
оформления косвенных падежей состав-
ных количественных числительных так-
же демонстрируют различия «малых» 
и «больших» имен сотен. В частности, 
около трети респондентов выбрало верба-
лизацию контекста с генитивом «малой» 
и номинативом «большой» сотни: Депу-
тат вчера встретился с трехсот пятью-
десятью (пятидесятью) избирателями, 
а сегодня – с пятьсот семьюдесятью (се-
мидесятью) избирателями (см. об этом 
подробнее в [4]).

Таким образом, анализ девиаций по-
рядковых числительных на фоне имен чис-
лительных других групп и денумеральных 
имен позволяет сделать вывод об активных 
процессах, происходящих в русской нуме-
ративной системе.
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