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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебник «Современный русский язык: Теория. Анализ языко
вых единиц» представляет собой комплексное синхронное рас
смотрение языковых единиц всех уровней системы современного 
русского языка. Здесь дано описание теоретического и практиче
ского изучения единиц всех уровней языка, сделан акцент на 
трудностях анализа языковых явлений, рассмотрены сложные слу
чаи и наиболее типичные ошибки.

Основная задача учебника — научить студентов-филологов, 
будущих преподавателей словесности, теоретическому осмысле
нию языковых явлений и разбору основных единиц языка в рам
ках структурно-семантической концепции. На этой концепции 
построена программа по современному русскому языку1.

Предварив анализ того или иного класса языковых единиц об
ширным теоретическим описанием, что делает учебник автоном
ным относительно других учебников по русскому языку, его авто
ры исследуют языковые примеры, разбор которых и составляет 
вторую содержательную компоненту учебника, и дополняют раз
бор лингвометодическим комментарием. Авторы последовательно 
расширяют границы учебного материала, предлагая разные подхо
ды к нему; соблюден также важнейший принцип учебника для бу
дущего учителя русского языка — профессиональная направлен
ность обучения в его теоретических выкладках и практических ре
комендациях.

В задачу учебника входит обучение комплексному разбору, при 
котором учитываются важные для современной русистики резуль
таты лингвистических исследований последнего времени. Это дает 
возможность показать нормативность языковых явлений и тен
денции их развития, а также особенности функционирования в 
различных социолингвистических условиях. В соответствии с та
ким подходом сделан отбор рекомендуемой литературы: учебные 
пособия по предмету; работы, ставшие классическими и представ
ляющие отечественную лингвистическую традицию; исследования 
последних лет, отражающие современные направления; работы за

1 См.: Программа высших педагогических учебных заведений : Современный 
русский язык. Для специальности «Русский язык и литература» /  под ред. акад. 
Д. Н. Шмелева. — М., 1992 (и последующие изд.).
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рубежных лингвистов, содержащие наиболее ценные сведения по 
изучаемым проблемам.

В учебнике, несмотря на специфику каждого раздела русского 
языка, соблюдается единый подход к изложению материала: тео
ретическое освещение, практические рекомендации, схемы и таб
лицы анализа, комментарии трудных и спорных случаев в разбо
ре, типичные ошибки.

Учебник является обобщением многолетней работы авторов в 
вузовской аудитории.

Авторы разделов учебника: В. В. Бабайцева — «Простое предло
жение»; Е.И.Диброва — «Введение», «Лексикология», «Фразеоло
гия» и «Лексикография»; Г. Г. Инфантова — «Чужая речь»; Л.Л. Ка
саткин — «Фонетика и орфоэпия», «Графика и орфография»;
Н.А.Николина — «Словообразование», «Сложное предложение», 
«Сложное синтаксическое целое» и «Диалогическое единство»; 
В. С. Печникова — «Функциональные омонимы»; Л.Д.Чеснокова — 
«Морфология»; И.П.Чиркина — «Словосочетание»; И.И.Щ е- 
болева — «Морфемика».
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Н а з в а н и я  н а к л о н е н и й :  
изъявительное наклонение — изъяв, накл. 
условное наклонение — уел. накл. 
сослагательное наклонение — сосл. накл.
Н а з в а н и я  вре ме н:
прошедшее время — прош. вр.; будущее время — буд. вр.; 
время — наст. вр.
Н а з в а н и я  вида:
совершенный вид — сов. в.; несовершенный вид — несов. в
С о к р а щ е н и я ,  д а н н ы е  в с х е м а х  п р е д л о ж е н и й :
инфинитив — инф.
имя прилагательное — прил.
имя существительное — сущ.
краткое страдательное причастие — кр. страд, прич.
глагол — гл.
наречие — нареч.
причастие — прич.
категория состояния — кат. сост.
союзное слово — с. с.
союз — с.
союз-частица — с.-ч. 
коррелят — к. 
местоимение — мест, 
разговорное — разг. 
книжное — книжн. 
нейтральное — нейтр. 
устаревшее — устар. 
тождественное слово — тожд. 
знаменательное слово — знам. 
значение — знач.

настоящ ее



ВВЕДЕНИЕ

Когда мы говорим о с о в р е м е н н о м  р у с с к о м  л и т е р а 
т у р н о м  языке,  то имеем в виду, во-первых, состояние языка в 
определенный исторический период и, во-вторых, название ос
новного языковедческого курса среди филологических дисциплин.

Я з ык  — это форма отражения реальной действительности в 
сознании человека, которая выражается естественной, историче
ски сложившейся и развивающейся в человеческом обществе си
стемой звуковых, словесных и грамматических средств, предна
значенных для общения (коммуникации). Язык хранит и передает 
знания, объединяет людей в их практической деятельности, фор
мирует сознание и самопознание носителя языка, является мате
риальной основой художественных произведений. Иными слова
ми, язык — это общепринятая в национальном языке форма зна
ния, сложившаяся в процессе производственной и культурной 
деятельности и раскрывающая функциональные потребности лич
ности в обществе.

Р у с с к и й  язык сформировался как язык русской нации, исто
рически сложившейся общности людей, объединенных единством 
территории, психологического уклада, экономики и языка. Об
разование русского языка из древнерусского (в противополож
ность украинскому и белорусскому) относится к концу XIV в. 
Этот период характеризуется оформлением языка, ориентирован
ного на говор Москвы и окружающих ее поселений. В настоящее 
время русский язык как средство общения используется на терри
тории Российской Федерации, а также в странах ближнего и даль
него зарубежья. Он является государственным, или официальным, 
языком областей и республик, которые входят в Российскую Фе
дерацию, наряду с языком коренного населения этих республик. 
В современном мире русский язык — рабочий язык ООН и 
ЮНЕСКО.

Выражение « с о в р е м е н н ы й  русский язык» употребляется в 
двух значениях: 1) это язык от А. С. Пушкина до наших дней (ши
рокое понимание термина «современный») и 2) язык середины — 
второй половины XX в. (узкое понимание термина, предложенное 
М. В. Пановым). Вне сомнения, язык конца XX в. отличается от 
языка пушкинской эпохи фонетически, лексически, семантически 
и грамматически.
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Здравствуй, племя\
Младое, незнакомое!

(А.С.Пушкин)

Племя в языке А. С. Пушкина значит ‘поколение людей’ — ус
тарелое слово высокого стиля; младое — ныне фонетический ар
хаизм. Однако язык Пушкина нам в целом понятен, лишь в от
дельных случаях необходимы комментарии. И вместе с тем язык 
эпохи информационного развития отличается специализирован- 
ностью знания, расширением информативности, вовлеченностью 
в широкий обиход иноязычных именований интернационального 
типа: брокер, оффшор, эмиссия, эмбарго и др. И потому узкое пони
мание термина «современный» объяснимо и обоснованно.

Современный русский л и т е р а т у р н ы й  язык — это обще
обязательный, закрепленный в употреблении, «образцовый» язык. 
Литературный язык — это язык письменности, науки, культуры, 
художественной литературы, школьного и высшего образования. 
Термин «литературный язык» возник под влиянием художествен
ной литературы (от лат. litera — ‘буква’), сферы письменного язы
ка, определившего в значительной степени его состав и границы. 
Литературный язык свойствен я з ы к о в о м у  с т и л ю  э п о х и  — 
определенному лингвистическому времени, со своей сложившейся 
системой общеупотребительных языковых единиц, которые про
шли длительную обработку мастерами слова, учеными, лингвиста
ми, носителями русского языка. А. А. Шахматов считал, что исто
рически русский литературный язык сложился на основе живых 
источников народной речи с включением старославянских эле
ментов. В образовании национального литературного языка боль
шую роль сыграл и московский приказной язык XVII—XVIII вв. 
Приказным языком писались документы, составленные профес
сиональными писцами, дьяками и подьячими московских прика
зов. Например, образец юридического текста заемной кабалы — 
‘расписки в получении денежной суммы’ вологодского посадского 
человека (крестьянина):

«Се азъ имркъ Вологжанинъ посадцко1 человькъ имркъ сороку того и 
того занялъ есми у Вологжанина же посадцкого человька у имрка денегь 
столько и столько Московских ходячихъ ноября в 1 день до сроку до 
Богоявлешева дни 1702 году, до сроку деньги без убытковъ, а йоел*Ь сро
ку платить и съ убытки всЬ сполна».

Нормы орфографии и стиля той языковой эпохи были закреп
лены «Соборным уложением» при царе Алексее Михайловиче в 
1649 г.

Современный русский литературный язык принято членить на 
две разновидности: кн ижн а я ре чь  — р а з г о в о р н а я  речь.  
Книжная речь по преимуществу — письменная, разговорная —



устная. В работах последних лет первая разновидность называет
ся «книжный язык», вторая — «разговорный»1.

Психологическое и лингвистическое разграничение п и с ь 
м е н н о й  и у с т н о й  речи предложил в 1934 г. JI.С.Выготский в 
своей, ныне классической, работе «Мышление и речь». Он устано
вил их особенности: 1) свойства письменной речи определяются 
отсутствием собеседника, и поэтому письменная речь — макси
мально развернутая и сложная в синтаксических формах, где нуж
но употребить для высказывания мысли значительно большее ко
личество слов, чем в устной речи; «...письменная речь есть самая 
многословная, точная и развернутая форма речи»2; устная речь — 
сокращенная речь, это полярная противоположность письменной; 
устная речь возникает тогда, когда ситуация речи ясна собеседни
кам и когда говорящий выражает «психологический контекст» вы
сказывания с помощью интонации, мимики и жеста; 2) письмен
ная речь связана с сознательностью и намеренностью, т.е. ее ха
рактеризуют условия и цели речевого высказывания; 3) письменная 
и устная речь разграничиваются функционально — с точки зрения 
условий и цели высказывания, что определяет формы речи — их 
лексику и синтаксис; 4) письменная речь — монологическая фор
ма речи, устная же в большинстве своем — диалогическая. «В про
тивоположность композиционной простоте диалога монолог пред
ставляет собой определенную композиционную сложность, кото
рая вводит речевые факты в светлое поле сознания...»3.

В современных исследованиях к н и ж н а я  р е ч ь  определяет
ся как литературная, в основном письменная, речь, которой 
свойственны: 1) общелитературные и специфические книжно
письменные языковые средства; 2) кодификация (от лат. codex — 
‘книга’ и codificatio — ‘систематизация’) — описание свода правил 
употребления единиц языка, упорядочивание их и систематизация 
в учебниках, словарях, справочниках, пособиях, монографиях, 
статьях и т.д.; 3) функциональные стили речи: нейтральный 
стиль — книжный стиль, в последний включают официально-де- 
ловой, научный и публицистический стили, или подстили4.

Р а з г о в о р н а я  р е ч ь  — это речь носителей литературного 
языка, функционирующая в устной форме в условиях непринуж
денного, неподготовленного общения. Для нее характерны: 1) экс
прессивные языковые средства: здоровяга, забываха, наезжать 
‘принуждать’, давить ‘добиваться своего’, большенный; 2) экстра-

1 См.: Современный русский язык /  под ред. В. А. Белошапковой. — М., 1997. — 
С. 43—48; Русский язык : энциклопедия. — М., 1997. — С. 406—408.

2 В ы г о т с к и й  Л. С. Мышление и речь. — М., 1996. — С. 340.
3 Там же. — С. 341.
4 Подробнее о разновидностях и функциональных стилях речи см. в каждом из 

разделов учебника — «Фонетика и орфоэпия», «Лексикология*, «Фразеология», 
«Лексикография», «Словообразование* и др.

9



лингвистические приметы: неподготовленность, непринужден
ность, неофициальное^ ситуации речи, сокращенность, жесты и 
мимика.

Литературный язык обладает нормой. Я з ы к о в а я  н о р м а  
характеризуется общеобязательностью правил произношения, 
употребления слов, грамматических форм и стилистических 
средств. Нормы литературного языка обязательны в общественно
языковой практике, они обслуживают все сферы национальной и 
государственной жизни и удовлетворяют культурные нужды лите
ратуры, науки, искусства, разного рода учреждений, учебных заве
дений, СМИ и др.

Нормативность речи образуется в результате отбора и реализа
ции элементов системы языка, которые культивируются средства
ми массовой информации — радио, телевидения, речью актеров 
театра, кино, речью на газетной полосе, преподаванием в средней 
и высшей школе.

Норма литературного языка — социально-историческая катего
рия, каждой эпохе свойствен свой языковой стиль. Например, в 
пушкинские времена целый ряд слов имели иные значения или 
произношение: шифр ‘вензель’, подсолнечная отечества ‘находя
щаяся под солнцем’; вотще, просвещённый, уединённый — в по
следних двух словах употребляется звук [э] вместо современно
го [о]. Но постоянство — стабильность нормы не исключает ее 
развития — динамики: в ней сочетаются стремление носителей 
литературного языка к сохранению традиций и одновременно же
лание обновить ее, сделать языковые средства более выразитель
ными и живыми. См., например, вхождение новых слов и их зна
чений в нормативное употребление: недоимщик (о предприятии), 
эксклюзивность ‘исключительность’, дальнобойщик ‘шофер дальних 
перевозок’, спад (активности) и др. Демократизация языка конца 
XX в. «подталкивает» норму к широким новациям, к ее порогу 
приближаются — раскручиваемость ‘приобретение известности, 
авторитета’, выстроить ‘создать определенную линию борьбы, по
ведения’, тупиковый путь и т.д.

Разные уровни языка (фонетика, лексика, словообразование, 
морфология, синтаксис) и разные сферы общения (научная речь, 
публицистическая речь, бытовая речь, молодежная речь и др.) ре
агируют на преобразование правил употребления не одинаково. 
Что является возможным в прессе и молодежной речи, не всегда 
соответствует правилам книжно-письменной речи. Недавно юная 
участница ток-шоу, защищая ценности своего поколения от напа
док старших, в пылу полемики заявила: «Культура — это отстой». 
И пояснила: «Культура — это канал “Культура”». Или: «Охмурив 
мальчишек и девчонок, а также и родителей, режиссер решил — 
кто кого сборет — младшее и старшее поколение или будущее по
коление X* (газета «Известия»). Поддаваясь («продавливаясь» — в
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современной молодежной речи) влиянию современной экс
прессивности и агрессивности, нормативность движется в сторону 
ее расширения. Другие уровни языка — фонетика, грамматика — 
более консервативны, и если допускают в свой стан новации, то это 
в значительной степени происходит в сфере профессиональной 
речи. Например, варианты манжет (м. р.) и манжета (ж. р.) — 
обе формы литературны, но согласно ч е м у  (лит.) и согласно 
чего  (офиц.-дел.), добыча угля (шахт.), дело возбуждено (юрид.) — 
профессионализмы. Прогресс общества «раскачивает» норматив
ность, и язык эпохи подвергается изменениям, особенно в сфере 
именований, где вхождение в жизнь новых реалий вносит и новые 
именования, которые стремятся укрепиться в системе языка.

Следует особо оговорить проблему нормы в книжно-письмен
ной и устно-разговорной речи. Для первой нормативность — это 
общепризнанность, определенность, правильность, письменная 
закрепленность, т.е. все то, что создает культуру речи. Для раз
говорной речи понятие нормы еще не разработано. Это зависит от 
сравнительно недавнего ее описания, больших «нарушений» по 
сравнению с культурной традицией употребления в области как 
именований, так и синтаксического построения. Например: — Вы 
в пятиэтажке? — Нет, в блочном', Сначала капуста/  пакет есть?', 
Живем в коммуналке/  уже четырех поколений.

По своему с о с т а в у  современный русский язык включает 
разные социальные и территориальные пласты. Я д р о м  совре
менного русского языка является л и т е р а т у р н ы й  яз ык в его 
книжной и разговорной формах. Б л и ж а й ш у ю  п е р и ф е р и ю  
составляют диалекты и просторечие.

Д и а л е к т ы  — одна из основных разновидностей русского 
языка (наряду с литературным языком), существующая как систе
ма частных г о в о р о в  (диалектов) ,  которые обладают общно
стью языковых черт и распространены на определенном геогра
фическом пространстве. За тычком не гонись', он-та тычками дитё 
понукает (рязанское); Выговаривають клад, када сватали. За мине 
муж дал рубли и поплиновую юбку с кохточкой, хороший платок’, без 
клада нельзя (донское).

П р о с т о р е ч и е  — это социальная разновидность русского 
языка, которая обладает несистемными свойствами единиц языка, 
нахождением их вне норм литературного языка и отсутствием 
территориальной закрепленности. Просторечие характерно для 
единиц всех языковых уровней. Например: Кто это положил 
ложку на тубаретку? — Маруська длинная (‘высокого роста’). — 
А где она? — На вызовах. Юбку поширше нацепила, кохту, без паль- 
та пошла. Показать — ничем не нуждаюсь. Надоумили чтобы без 
верхнего.

Д а л ь н ю ю  п е р и ф е р и ю  составляют жаргоны и арго. 
Жаргон,  или п р о ф е с с и о н а л ь н а я  речь,  — разновидность
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речи какой-либо профессиональной группы людей (моряков, лет
чиков, спортсменов и т.п.). Например: дембель ‘военный, служа
щий по приказу до демобилизации’, черпак ‘прослуживший в ар
мии год’. Современный молодежный жаргон нередко называют 
с л е н г о м :  Клёво! Прикол! ‘х орошо’; облом ‘неудача’; тащиться 
‘испытывать удовольствие’.

Ар г о  — разновидность речи асоциальной группы. Например, 
уголовного мира в его различных социально-вариантных формах: 
дятел ‘дурак’, масть ‘везение, удача’, нарисовать ‘запомнить’, де
лать лыжи ‘совершать побег’1.

Следует различать понятия «литературный язык» и «язык худо
жественной литературы». Л и т е р а т у р н ы й  я з ы к  — это нор
мированная книжно-письменная речь в своих функциональных 
стилях. Яз ык  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы  — это ав
торская речь, в которую могут быть включены и диалектная, и 
просторечная речь, авторские новообразования, изменения и при
ращения значений слов и т.д. Например, в речи В. Шукшина: 
Мечтяк коньячишко, — похвалил он. Значение уничижительности 
суффикса -ишк-о в просторечном слове коньячишко снимается за 
счет позитива слова мечтяк. Или: Ловкий мужичок, проворный и 
себе на уме. Одобрительность слов ловкий, проворный мужичок ней
трализуется негативным значением себе на уме, что значит ‘хитер, 
скрытен, не обнаруживает своих мыслей, намерений’. Или в по
эзии Н. Гумилева: Он злобен, но не злобой святотатца, И нежен 
цвет его атласной кожи. Слово атласная, употребленное метафо
рически, значит ‘гладкая, блестящая, но неживая, неестественная’. 
Или: Здесь не жарко, С моря веют белобрысые туманы. Белобрысый 
в поэтике Гумилева означает ‘светлого цвета, прозрачный’. См. 
диалектизмы в речи М. Шолохова: — Теперича (‘теперь’) самое све- 
ток лазоревый (‘степной тюльпан’), что ж держать — аль мало пе
рестарков в девках кулюкают (‘сидят в старых девах’)? — выступи
ла Василиса... — За нашу наезжали (‘приезжали’) ишо (‘еще’) на 
провесне (‘ранней весной’).

«Художественное произведение рассматривается как единоце
лостная форма, как символ, смысловые разрешения которого 
трансфинитны (‘бесконечны’. — Е.Д.), но замкнуты в строго 
очерченную сферу. Определение этой сферы и направленности 
включенных в нее значений устанавливается путем снятия покро
вов со структуры, путем раскрытия ее оболочек»2.

И с с л е д о в а т е л ь с к и й  с т и л ь  я з ык а  XX в. имеет свои 
особенности:

— а н т р о п о ц е н т р и з м  языка приводит к пониманию того, 
что язык — «дом нашего бытия»; язык — это созданное, создава-

1 См. подробнее в разделе «Лексикология». — С. 339—342.
В и н о г р а д о в  В. В. О языке художественной прозы. — М., 1980. — С. 92.
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емое и используемое в интересах человека средство общественной 
коммуникации, в которой он и создатель, и пользователь;

— осознание с о ц и а л и з и р о в а н н о с т и  языка — его зави
симости от общественного устройства эпохи, следствием чего яви
лись терминологические новации — я з ы к  э п о х и  и я з ы к о 
в о й  с т и л ь  э п о х и ;

— развитие самопознания культуры во 2-й половине XX в. ак
туализировало понимание н а ц и о н а л ь н о й  с п е ц и ф и к и  
языка, что в наибольшей степени отражается в расширении ин
формативности лексикона — слов и фразеологизмов;

— понимание языка как с а м о о р г а н и з у ю щ е й с я  с и с т е -  
мы,  преобразования которой определяются законом с р е д н е г о  
у р о в н я  и н ф о р м а ц и и  языковых единиц.

«Каждая знаковая система требует определенного среднего  
уровня той информации, которую несут ее знаки в определенную  
эпоху. Так и в языке: если... единицы... имеют уровень информа
ции, который слишком высок для нового времени, для новых по
колений... — то работает механизм его снижения. Если единицы 
языка имеют уровень информации, недостаточно высокий для об
щества в новых условиях... — то работает механизм его повыше
ния»1. Самоорганизация языковых единиц проявляется на разных 
уровнях языка: система гласных упрощается при осложнении си
стемы согласных (М. В. Панов); именам существительным, прила
гательным и числительным свойственно стремление к упрощению 
новых образований — появление аналитических прилагательных 
типа беж (А. А. Реформатский), несклоняемых существительных 
типа метро и др. На протяжении трех веков усложняется морфем
ный состав глагольных форм — бесприставочные причастия типа 
верстанный исчезают, на смену им приходят приставочные прича
стия типа сверстанный, в которых глагольный компонент значе
ния поддерживает приставка (М. В. Панов).

В наибольшей степени соблюдение уровня информативности 
для данного времени свойственно лексике и синтаксису. Словар
ный состав языка является наиболее открытой саморазвивающей- 
ся системой, живо реагирующей на все изменения в обществе: он 
непрерывно пополняется новыми «запросными» словами (радио
наводка, танкодром, менеджер, файл и др.) и переводит в пассив 
имена устарелых предметов и явлений (кринолин, булава ‘жезл’, 
крепостничество и др.). Синтаксис также отражает накопление 
сведений о положении дел в осваиваемом мире: в современном  
русском языке для осложненного простого предложения (по срав
нению с классической прозой) характерно снижение употребле
ния развернутых обособленны х оборотов, однородных членов

‘ П а н о в  М. В. Динамика русского языка в XVIII—XIX—XX веках / /  Семан
тика языковых единиц. — М., 1998. — С. 31.
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предложения и повышение числа вставочных конструкций (На 
стене знакомая ученая роспись — геометрия, что ли? — облезла и 
потрескалась (В.Тендряков)); развитие п а р ц е л л я ц и и  — пред
ставления одного предложения несколькими самостоятельными 
единицами (И  как это я раньше жил без всего этого ? Без Стравин
ского! Без Сезанна! (газ.)); с е г м е н т а ц и я  — отчленение какой- 
либо части предложения, оформленной как самостоятельная лек
сико-синтаксическая конструкция (Вот чеховский рассказ «Попры
гунья», о чем он? (Ф .А брамов)) и т.д. О сновной тенденцией  
развития синтаксического строя в настоящее время является тен
денция к а н а л и т и з м у  — синтаксической несогласованности 
конструкций, широкому вхождению устных конструкций, разно
го рода экспрессивных структур (Иголки, они все такие) и др., 
что способствует появлению новых синтаксических моделей, об
ладающих большей семантико-стилистической значимостью  
(Н. Ю. Шведова, О.А.Лаптева).



Ч асть I

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ
ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ
ЛЕКСИКОЛОГИЯ
ФРАЗЕОЛОГИЯ
ЛЕКСИКОГРАФИЯ
МОРФЕМИКА
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ



Ф О Н Е ТИ КА  И О Р Ф О Э П И Я

ФОНЕТИКА

Ф о н е т и к а  (от греч. phone — ‘звук’, phonetikos — ‘звуковой’) — 
учение о звуковой стороне языка. Это наука, изучающая звуки и их 
закономерные чередования, а также ударение, интонацию, особен
ности членения звукового потока на слоги и более крупные от
резки. Фонетикой называют также и саму звуковую сторону языка.

Фонетика занимает особое место среди лингвистических наук. 
Лексикология и грамматика изучают смысловую сторону языка, 
значения, заключенные в словах, предложениях и в значимых ча
стях слова — морфемах. Фонетика же имеет дело с м а т е р и а л ь 
но й  стороной языка, со звуковыми средствами, лишенными само
стоятельного значения. Например, союз а — это слово, имеющее 
противительное значение, но звук [а] этого значения не имеет.

Фонетическая система языка может быть представлена в ее со
временном состоянии. Установление звуковой системы языка на 
определенном этапе ее развития — это задача о п и с а т е л ь н о й  
фонетики.

На протяжении эпох язык изменяется, изменяется и его зву
ковая система. Исследование того, как происходило это измене
ние, какие звуковые единицы были в языке прежде и чем они за
менялись потом, как менялись чередования звуков в разные эпо
хи, составляет предмет и с т о р и ч е с к о й  фонетики.

Бывает необходимо (например, при изучении чужого языка) 
сравнить звуковой строй разных языков, установить сходство и раз
личия между ними. Сопоставление изучаемого и родного языков в 
первую очередь нужно для того, чтобы понять особенности чужо
го языка. Но такое сопоставление проливает свет и на зако
номерности родного языка. Иногда сравнение родственных языков 
помогает проникнуть в глубь их истории. Такое изучение несколь
ких языков входит в задачу с о п о с т а в и т е л ь н о й  фонетики.

Предметом исследования о б щ е й  фонетики является то, что 
свойственно звуковой стороне всех языков. Общая фонетика 
изучает строение речевого аппарата человека и использование 
его при образовании звуков речи, рассматривает закономерно
сти изменения звуков в речевом потоке, устанавливает класси
фикацию звуков, соотношение звуков и абстрактных фонетиче
ских единиц — фонем, устанавливает общие принципы членения 
звукового потока на звуки, слоги и более крупные единицы.
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АРТИКУЛЯЦИОННАЯ Ф ОНЕТИКА

Артикуляционная характеристика звуков речи. 
Речевой аппарат

Звуки речи образуются в результате определенной работы рече
вого аппарата. Движения и положения органов речи, необходи
мые для произнесения какого-либо звука, называются а р т и к у 
л я ц и е й  этого звука (от лат. articulare — ‘членораздельно выгова
ривать’). Артикуляция звука строится на согласованной работе 
различных частей речевого аппарата.

Р е ч е в о й  а п п а р а т  — это совокупность органов человека, 
необходимых для производства речи (рис. 1).

Н и ж н и й  э т а ж  р е ч е в о г о  а п п а р а т а  состоит из дыха
тельных органов: легких, бронхов и трахеи (дыхательного горла). 
Здесь возникает воздушная струя, которая участвует в образова
нии колебаний, создающих звук, и передает эти колебания во 
внешнюю среду.

С р е д н и й  э т а ж  р е ч е в о г о  а п п а р а т а  — гортань. Она 
состоит из хрящей, между которыми натянуты две мускулистые 
пленки — голосовые связки. При обычном дыхании голосовые

Рис. I. Речевой аппарат:
1 — твердое нёбо; 2 — альвеолы; 3 — верхняя губа; 4 — верхние зубы; 5 — ниж
няя губа; 6 — нижние зубы; 7 — передняя часть языка; 8 — средняя часть язы- 

задняя часть языка; 10 — корень языка; 11 — надгортанник; 12 — голо-ка; 9
совая щель; 13 — щитовидны^ 
ка; 16 — мягкое нёбо; 17

20 1зычокр 7®>ра Йовзря*; 19
-  пяхявщапНтл'ФЩ?
академик С.Бейсембаве 

атындагы гылыми

К1ТАПХАНАСЫ

хрящ; 15 — носоглот- 
черпаловидный хрящ;
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связки расслаблены и воздух свободно проходит через гортань. 
Такое же положение голосовых связок при произнесении глухих 
согласных. Если же голосовые связки сближены и напряжены, то 
при прохождении через узкую щель между ними струи воздуха 
они дрожат. Так возникает голос, участвующий в образовании 
гласных и звонких согласных.

В е р х н и й  э т а ж  р е ч е в о г о  а п п а р а т а  — органы, нахо
дящиеся над гортанью. Непосредственно к гортани примыкает 
глотка. Верхняя ее часть называется носоглоткой. Полость глот
ки переходит в две полости — ротовую и носовую, которые раз
делены нёбом. Передняя, костная часть его называется твердым 
нёбом, задняя, мускулистая называется мягким нёбом. Вместе с 
маленьким язычком мягкое нёбо называется нёбной занавеской. 
Если нёбная занавеска приподнята, то воздух идет через рот. Так 
образуются ротовые звуки. Если нёбная занавеска опущена, то 
воздух идет через нос. Так образуются носовые звуки.

Полость носа — неизменяемый по объему и форме реЗонатор. 
Ротовая полость может менять свою форму и свой объем благода
ря движениям губ, нижней челюсти, языка. Глотка меняет форму 
и объем за счет движения тела языка вперед и назад.

Большей подвижностью обладает нижняя губа. Она может 
смыкаться с верхней губой (как при образовании [п], [б], [м]), 
сближаться с ней (как при образовании английского [w], извест
ного и русским диалектам), сближаться с верхними зубами (как 
при образовании [в], [ф]). Губы могут округляться и вытягивать
ся в трубочку (как при образовании [у], [о]).

Наиболее подвижный орган речи — язык. Выделяют кончик 
языка, спинку, которая обращена к нёбу и подразделяется на пе
реднюю, среднюю и заднюю части, и корень языка, обращенный 
к задней стенке глотки.

При образовании звуков одни органы ротовой полости играют 
активную роль — они совершают основные движения, необходи
мые для произнесения данного звука. Другие органы пассивны — 
они неподвижны при образовании данного звука и являются тем 
местом, где активный орган создает смычку или щель. Так, язык 
всегда активен, а зубы, твердое нёбо всегда пассивны. Губы же и 
нёбная занавеска могут играть активную или пассивную роль в 
образовании звуков. Так, при артикуляции [п] нижняя губа актив
на, а верхняя пассивна, при артикуляции [у] активны обе губы, а 
при артикуляции [а] обе пассивны.

Методы артикуляционных исследований

Артикуляцию звуков можно изучать м е т о д о м  с а м о н а б 
л ю д е н и я .  Так, можно анализировать свое мышечное чувство и 
таким образом определять способы образования звуков. Легко
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понять, как работают губы при произнесении разны х звук о в:  
когда они вытягиваются в трубочку, когда нижняя губа смыкает
ся с верхней губой или сближается с верхними зубами. М ож но  
обнаружить и движения и положение языка при п р о и зн о ш ен и и  
звуков, особенно если сравнивать попарно артикуляцию р а зли ч 
ных звуков. Зеркало поможет взглянуть на себя со стороны: уви 
деть артикуляцию губ, заглянуть себе в рот. Зажженная свеча  
укажет на силу выдоха, его место: рот (посредине или сбоку) и л и  
нос.

Артикуляцию можно изучать и при помощи и н с т р у м е н 
тальных методов.  К и н о с ъ е м к а  помогает установить дви
жение губ. Фотографируя после произнесения разных звуков  
язык, зубы и нёбо, смазанные специальным составом, определя
ют площадь смыкания языка с нёбом и зубами. Такие фотографии 
языка называются л и н г в о г р а м м а м и ,  фотографии нёба — 
пал ато граммам и, фотографии зубов — о д о н т о г р а м м а м и .  
Применяют для этого и и с к у с с т в е н н о е  н ё б о — специаль
но изготовленную для каждого испытуемого тонкую пластмассо
вую пластину с датчиками, позволяющими определить места при
косновения языка. Профили органов речи при артикуляции и зо 
лированных звуков получают на р е н т г е н о в с к и х  с н и м к а х  
или томограммах.  Заглянуть в глотку и увидеть работу горта
ни помогает л а р и н г о с к о п  — зеркальце на длинной тонкой  
ручке или эндоскоп — тонкая трубка, снабженная оптической  
системой и лампочкой на конце. Движение голосовых связок р е
гистрирует и электронный г л о т т о г р а ф ,  приставляемый к ш ее 
в области гортани.

АКУСТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА

Акустические свойства звуков речи

Звук — это волновые колебания упругой среды — воздуха, во
ды и др., которые могут вызывать слуховые ощ ущ ения. Такие  
колебания обычно возникают в результате колебаний какого-либо 
тела: колокола, струны музыкального инструмента, голосовых свя
зок человека и т.п. Колеблющееся тело непрерывно образует уп 
ругие волны, состоящие из последовательных сгущений и разре
жений молекул воздуха или другой среды. Эти волны достигают  
нашего уха, и мы слышим звук. Звуки отличаются друг от друга 
высотой, силой, длительностью и тембром.

Высота звука зависит от частоты колебаний: чем выше ча
стота колебаний в единицу времени, тем выше звук; чем меньш е  
приходится колебаний на это время, тем звук ниже. За единицу  
частоты звука принят герц (сокращенно — Гц, по имени нем ец-
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кого физика Р. Г. Герца) — одно колебание в секунду. Человеческое 
ухо способно воспринимать звуки в диапазоне от 16 до 20000 Гц. 
Звуки ниже 16 Гц (инфразвуки) и выше 20000 Гц (ультразвуки) мы 
не слышим, хотя некоторые животные: дельфины, летучие мыши, 
собаки, лисы и др. — слышат и эти звуки.

У каждого человека своя средняя высота звуков речи. По ней 
определяется такая характеристика певческих голосов, как тенор, 
баритон, бас у мужчин, сопрано, меццо-сопрано, контральто у 
женщин.. Изменение высоты звуков в процессе речи является ос
новой интонации. Во многих языках изменением высоты звука 
выделяется ударный слог.

С и л а  з в у к а  зависит от амплитуды (размаха) колебаний: чем 
больше амплитуда, тем сильнее звук. С силой звука связана его 
громкость. Если чуть-чуть тронуть струну гитары, возникнет сла
бый звук, но если сильно оттянуть и затем отпустить струну, то 
звук будет гораздо громче: амплитуда колебаний струны в этом 
случае больше.

Единицей измерения силы, интенсивности звука является 
д е ц и б е л  (сокращенно — дБ, по имени американского физика 
А. Г. Белла). Порог слышимости — 0 дБ (децибел), шепот — 10— 
20 дБ, обычная речь — 40—60 дБ, шум на улице крупного горо
да — более 80 дБ, близкий удар грома — 120 дБ, порог болевого 
ощущения в ушах — 130 дБ, рев космического корабля на рассто
янии 45 метров — 180 дБ.

В речи мы пользуемся звуками разной силы. Это зависит, на
пример, от условий общения: люди, стоящие рядом и находя
щиеся на некотором расстоянии друг от друга, должны произно
сить слова с разной громкостью. Большая громкость отражает и 
эмоциональность речи. Гласные безударные — менее сильные 
(громкие), а ударные — более сильные (громкие).

Д л и т е л ь н о с т ь  з в у к а  — это его продолжительность во 
времени. Длительность звуков речи измеряется в тысячных долях 
секунды — м и л л и с е к у н д а х  (мс). В некоторых языках (анг
лийском, немецком, французском, чешском и др.) различаются 
долгие и краткие ударные гласные. В русском языке ударные 
гласные длительнее безударных. Так, длительность ударного [а] в 
слове сад, произнесенном в нормальном темпе, может составлять 
150 мс, длительность первого гласного в слове сады — 100 мс, а 
длительность первого гласного в слове садовод — 50 мс.

Т е м б р  з в у к а  — это индивидуальная особенность, окраска 
звука, определяемая его спектром, соотношением между основ
ным тоном и обертонами.

Если оттянуть и отпустить натянутую струну, то она начнет ко
лебаться. Возникнет звук. Если прижать струну посредине и зас
тавить колебаться оставшуюся часть, мы услышим звук, который 
в два раза выше основного тона струны: частота колебаний по
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ловинки струны в два раза больше, чем всей струны. Но и когда 
мы не прижимаем струну посредине, то кроме основного колеба
ния всей струны колеблются ее половинки, и четвертые части, и 
восьмые и т.д. В результате на основной тон накладываются тоны, 
образуемые колебаниями частей струны. Эти тоны называются 
д о п о л н и т е л ь н ы м и  т о н а м и  или о б е р т о н а м и .

Основное свойство обертонов заключается в том, что их часто
та всегда в кратное число раз выше частоты основного тона, а 
сила тем слабее, чем выше частота. Это соотношение основного 
тона и обертонов может меняться в результате усиления или ос
лабления некоторых из них в резонаторе:

а — кривые тона и обертона; б  — сложный тон

Всякий о б ъ е м н ы й  р е з о н а т о р  — это полое тело, напри
мер пустая комната, морская раковина, деревянный корпус гита
ры, труба органа. У каждого резонатора свои форма и объем и 
своя частота колебаний. Если рядом с резонатором возникает 
звук, частота которого совпадает с частотой резонатора, звук ста
нет намного громче, так как колебания воздуха, представляющие 
собой этот звук, усилятся в результате ответных колебаний стенок 
резонатора. Это явление называется р е з о н а н с о м .

В сложном звуке, представляющем собой сочетание основного 
тона и обертонов, один резонатор может усилить основной тон, а 
другой резонатор — усилить один или несколько обертонов. В ре
зультате возникнут звуки разных тембров. Так, звучание одной и 
той же струны в гитаре, мандолине, балалайке будет различным: 
разные резонаторы этих музыкальных инструментов создадут зву
ки разных тембров.

Резонатор может не только усиливать, но и глушить некоторые 
составляющие звука. Известно, что в пустой комнате звуки усили
ваются, а в комнате, заставленной мебелью, глушатся. Гладкая 
твердая поверхность стенок резонатора отражает звук, а рыхлая 
мягкая — поглощает.
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Наша ротовая полость, носовая полость и глотка тоже резона
торы. Вытягивая или растягивая губы, опуская нижнюю челюсть, 
перемещая язык в ротовой полости, подключая носовую полость, 
мы меняем объем и форму речевого резонатора и усиливаем таким 
образом разные составляющие сложного звука, возникшего в 
гортани или ротовой полости. Так возникают звуки речи.

При произнесении гласных напряжение мышц разлито по всей 
ротовой полости, стенки ротового резонатора гладкие, они хоро
шо отражают звук, как стены пустой комнаты. При произнесении 
согласных напряжение мышц сосредоточено в одном месте рото
вой полости, а в других ее частях мышцы расслаблены. Здесь 
стенки рыхлые, и, как в комнате с мебелью, они поглощают звук.

Бывают колебания периодические, они создают тон, музыкаль
ный звук. Так, гласные — это чисто тоновые звуки. Другие коле
бания — непериодические, они создают шум. Согласные характе
ризуются наличием шума.

Методы акустических исследований

Акустическая сторона речи изучается и н с т р у м е н т а л ь н ы 
ми м е т о д а м и .  С помощью звукозаписывающей аппаратуры 
речь может быть зафиксирована и воспроизведена. Звучащую речь 
можно увидеть на экране компьютера в виде отображения акусти
ческих характеристик звуковых сигналов. О с ц и л л о г р а м м а  
дает изображение изменяющейся во времени звуковой волны, где 
в свернутом виде представлена информация о составляющих звук 
частотах и их интенсивности. На осциллограмме хорошо видны 
отличия между разными гласными, различными типами соглас
ных. По осциллограммам обычно измеряют длительность звуков 
или их отдельных участков (рис. 2).

С п е к т р о г р а м м а  представляет спектр звуков — изображе
ние всех частот звука с их амплитудами. Такое изображение может 
соответствовать мгновенному спектру звука, взятому в одной из

Рис. 2. Осциллограмма слова рубашка.
Знаки транскрипции обозначают начало соответствующих звуков
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его точек (рис. 3). Д и н а м и ч е с к а я  с п е к т р о г р а м м а ,  или 
с о н о г р а м м а ,  представляет изменяющийся во времени спектр 
звуков, т.е. отражает часть речевого потока — один звук или по
следовательность звуков (рис. 4).

Рис. 3. Спектральный срез ударного [а] в слове рубашка.
Место среза указано вертикальной чертой на динамической спектро

грамме

Рис. 4. Динамическая спектрограмма (сонограмма) слова рубашка
И н т о н о г р а м м а  показывает изменение тона на отрезке ре

чевого потока (рис. 5).

Рис. 5. Интонограмма слова рубашка (изолированное произнесение
слова)
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О г и б а ю щ а я  и н т е н с и в н о с т и  показывает интенсив
ность звуков и переходов от одного звука к другому на Отрезке ре
чевого потока (рис. 6).

ПЕРЦЕП ТИВНАЯ Ф О Н ЕТИ КА

Звучащая речь изучается с двух разных точек зрения: с позиции 
говорящего и с позиции слушающего. Изучением речи с позиции 
говорящего занимается артикуляционная фонетика, с позиции 
слушающего — акустическая и перцептивная фонетика. Акусти
ческая фонетика описывает звучащую речь как физическое явле
ние, имеющее в каждой своей точке определенную частоту, силу, 
длительность и спектр. Эти параметры достаточно точно фикси
руются современными приборами. Но есть еще один аспект изу
чения звучащей речи — то, как она воспринимается не акусти
ческими приборами, а другими людьми. Этим занимается перцеп
тивная фонетика (от лат. perceptio — ‘восприятие’). П р е д м е т  
п е р ц е п т и в н о й  ф о н е т и к и  — в о с п р и я т и е  р е ч и  с л у 
ш а ю щ и м и ,  установление соотношения между произнесенными 
звуками и услышанными.

Факторы, влияющие на восприятие речи

Р а з р е ш а ю щ и е  с п о с о б н о с т и  ч е л о в е ч е с к о г о  с л у- 
х а ограничены, мы можем воспринимать и различать далеко не 
все звуки. Так, уже говорилось выше, что человек способен вос
принимать звуки, различные по высоте, в диапазоне от 16 до 
20000 Гц. Звуки более низкие и более высокие мы не слышим. 
Человеческое ухо обычно способно отличить один звук от друго
го, если разница между ними не меньше полутона — одного из 
двенадцати звуков музыкальной октавы (частоты крайних из них
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соотносятся, как 1:2). Но музыкально одаренные люди различа
ют и более близкие по частоте звуки.

Разница в длительности между звуками менее 10 мс совершен
но незаметна для говорящих. Вполне достаточна для определения 
качества отдельного звука величина 30 мс. Существует и предел 
скорости говорения, при которой речь остается разборчивой: дли
тельность звуков, исключая отдельные звуки в потоке речи, не 
должна быть менее 50 мс.

Сила, интенсивность звука — это его физическая величина, 
громкость звука — это его восприятие человеком. Громкость зву
ка связана не только с его интенсивностью, но и с высотой. При 
одной и той же интенсивности звуки разной высоты воспринима
ются как разные по громкости: увеличение высоты звука до 5000 
Гц воспринимается как уменьшение его громкости, а от 5000 до 
9000 Гц — как увеличение громкости.

То, что человек слышит и воспринимает, зависит не только 
от характера звука, но и от ряда других причин. Одна из них — 
я з ы к о в о й  о п ыт  с л у ш а ю щ е г о .  Звуки родного языка узна
ются достаточно хорошо. Если же это звуки чужого языка или 
даже другого диалекта своего языка, отличающиеся от привычных 
звуков, они могут идентифицироваться с трудом. Часто непони
мание связано не с незнанием слова, а с необычным с точки зре
ния слушателя его звучанием.

На степень разборчивости речи влияют условия общения, ко
торое может происходить при н а л и ч и и  п о с т о р о н н и х ,  ме 
ш а ю щ и х  п о н и м а н и ю  звуков:  шум от уличного движения 
транспорта, музыка, звуковые помехи при телефонном разгово
ре, одновременный разговор нескольких собеседников, большое 
расстояние между говорящими, например, находящимися в раз
ных комнатах. В результате таких помех могут возникать о с 
л ы шк и  — неверно воспринятые слова; например:

произнесено услышано

в горах в Гйграх
вынула вьмыла
голубок глубок
граница бранится
из Италии и детали
к налбговому на лбгово
к онкологу Гонконг
меморийл Монрейль
на голову наглого
сдал ждал
с сыром сырым
читбешь считйешь
Таня была тй не была
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тблстый немножко 
у  них дом выше 
я воду закрдю

с толстыми ножками 
у  них дбма мыши 
я рот закрдю

Анализ ослышек помогает выявить некоторые стороны фоне
тической системы языка. Так, выделяются «ключевые» звуки, ко
торые редко заменяются другими звуками, и звуки, легко заменя
ющие друг друга. Опорой узнавания фрагмента речи является и 
его ритмическая схема — распределение разных по силе гласных. 
Так, в русском литературном языке свистящие и шипящие соглас
ные при ослышках часто заменяют друг друга и реже заменяются 
другими согласными, точно так же сонорные согласные легче за
меняют друг друга, чем заменяются шумными согласными. Глас
ные безударных слогов, кроме первого предударного, очень крат
кие, поэтому при ослышках они могут заменять друг друга либо 
вовсе не восприниматься. Гласный же первого предударного слога 
по силе и длительности может быть равным ударному гласному, и 
это тоже проявляется в ослышках.

На восприятие речи влияет с м ы с л о в о й  к о н т е к с т ,  он мо
жет вызывать ожидание появления определенного слова. И если 
это слово будет произнесено нечетко, с отсутствующими звуками 
или даже другими похожими звуками, все равно оно будет узнано. 
Так, в одном эксперименте по опознаванию слов, искусственно 
произведенных синтезатором — устройством по переводу пись
менного текста в звучащий, слово хорошо узнавалось вполне пра
вильно, хотя в нем звук [р] не был синтезирован, а заменялся пе
рерывом в звучании гласных. Для человека, знающего русский 
язык, [р] в этом слове предсказывался остальными звуками. В раз
говорном языке в словах могут не произноситься как отдельные 
звуки, так и целые звуковые блоки, однако понимание при этом 
сохраняется: в[а\бщё — вообще, п[ии]сят — пятьдесят, ты[ш’]а — 
тысяча, здрй[с'\те — здравствуйте, Пал Ыванч, Сан Санч.

В памяти человека существует ограниченное число звуков 
языка в виде определенных эталонов этих звуков. Эталоны эти 
имеют зонную природу. Это значит, что каждому эталону соот
ветствует не один конкретный звук, а множество близких, но от
личающихся друг от друга звуков. Если измерить акустические 
параметры каждого звука одного и того же слова, произнесенно
го разными людьми, то окажется, что звуки эти будут отличаться 
по силе, длительности, высоте тона, тембру. Но отличия эти несу
щественны для слушающих, которые всегда в этом слове выделя
ют и опознают одни и те же звуки. Серия опытов помогает оп
ределить границы таких з о н  р а с с е и в а н и я ,  в пределах кото-

Перцептивные эталоны
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рых разные конкретные звуки опознаю тся слушающими как 
один и тот же звук. Зонную природу имеют также и такие еди
ницы, как ударение и интонация.

Между зонами рассеивания отдельных звуков существуют про
межутки — з о н ы  б е з о п а с н о с т и .  В процессе речи говорящие 
должны избегать произношения звуков в зонах безопасности, но 
иногда могут произнести конкретные звуки и в этой зоне. В этом 
случае возникают трудности для слушающих, которые в процессе 
восприятия должны отнести произнесенный звук к одной из со
седних эталонных зон рассеивания. Такая ситуация — один из 
источников возникновения ослышек.

Эталоны звуков в каждом языке свои, зоны рассеивания звуков 
могут в разных языках не совпадать, что зависит от особенностей  
фонетических систем этих языков. Так, для русского языка твер
дость и мягкость согласного — существенные признаки, соглас
ные, отличающиеся этими признаками, имеют свои зоны рассеи
вания, слушающие определяют твердые и мягкие согласные как 
разные звуки. Но есть и такие языки, например английский, не
мецкий, французский, в которых твердость/нетвердость согласно
го — признаки несущественные, носители этих языков относят 
твердые и нетвердые согласные звуки к одной и той же зоне рас
сеивания, т.е. считают их одним и тем же звуком.

Методы перцептивных исследований

Основная задача перцептивной фонетики — установить отно
шение между звуками, произнесенными без всяких помех, и зву
ками воспринятыми. Поэтому эксперименты по восприятию зву
ков проводят в специальных звукоизолированных помещениях. 
Чтобы исключить влияние семантики, часто предлагают испыту
емым, или, как их называют, аудиторам, п с е в д о с л о в а ,  л о -  
г о т б м ы  — искусственные слова, не обладающие значением в 
данном языке, либо слова, неизвестные аудиторам.

В качестве предъявляемых аудиторам для опознавания звуко
вых сегментов используются слова или фразы, начитанные на 
магнитофон специально подобранными дикторами либо искусст
венно синтезированные. Эти слова или фразы могут предъявлять
ся целиком, либо из них могут быть вырезаны отдельные части: 
слоги или звуки, которые и предъявляются аудиторам. При этом 
задания могут быть в виде требования определить, какой это звук, 
слог или слово, где стоит ударение, каково движение тона во фра
зе. Другой вид задания, когда аудиторам предъявляются пары зву
чащих сегментов (звуковых стимулов) и дается задание опреде
лить, одинаковы они или различны, какие пары ближе друг к дру
гу, а какие дальше. Таким образом, основные виды перцептивных
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заданий — опознание, различение и сравнение предъявляемых 
звуковых стимулов.

При подготовке звуковых стимулов для аудирования исследо
ватель может производить пересадку сегментов в другой звуковой 
контекст, например, в записанных на магнитофонную ленту сло
вах мёд и мот вырезать гласные, поменять их местами и предъя
вить полученные слова аудиторам. Еще один способ определить 
характер звука — прослущать его наоборот: от конца к началу.

В ходе эксперимента некоторые параметры звуков могут быть 
изменены при помощи особых компьютерных программ. Так, на
пример, исследуется порог, до которого звук воспринимается как 
краткий и выше которого он начинает восприниматься как дол
гий, определяется уровень тона, при котором повествовательное 
предложение начинает восприниматься как вопросительное.

Оценка звуковых стимулов может носить вероятностный харак
тер, когда в эксперименте участвуют несколько аудиторов и их 
оценки не всегда совпадают.

Звуковой символизм

М. В. Ломоносов писал: «В российском языке, как кажется, ча
стое повторение письмени а способствовать может к изображению 
великолепия, великого пространства, глубины и вышины, также и 
внезапного страха; учащение письмен е, и, §, ю — к изображению 
нежности, ласкательства, плачевных или малых вещей; через я по
казать можно приятность, увеселение, нежность и склонность, че
рез о, у, ы — страшные и сильные вещи: гнев, зависть, боязнь и 
печаль». В одном опыте маленьким детям показали две матрешки, 
отличающиеся размером: одна большая, другая совсем маленькая. 
Сказали: «Вот две сестрички, одну зовут А, другую — И. Отгадай, 
какую зовут И » . И большинство детей показали на маленькую 
матрешку.

Многие люди связывают звуки, чаще всего гласные, с опреде
ленным цветом. Так, звуку [а] обычно соответствует красный цвет, 
[о] — светло-желтый, [и] — голубой, [э] — желто-зеленый, [у] — 
сине-фиолетовый, [ы] — темно-коричневый. Противопоставление 
согласных чаще строится на других признаках: светлый — тем
ный, маленький — большой, хороший — плохой и др.

Все звуки противопоставлены друг другу по тону: есть звуки 
высокие и низкие. Низкие звуки образуются в большей по объе
му и менее расчлененной ротовой полости, высокие — в меньшей 
по объему и более расчлененной. Так, гласные [и], [э], образую
щиеся в передней части полости рта, высокие, а непередние глас
ные [а], [о], [у] низкие; согласные, периферийные по месту обра
зования, т.е. губные и заднеязычные, низкие, а согласные цент
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ральные, т.е. передне- и среднеязычные, высокие (исключение — 
низкий [л]). С высокими звуками связаны представления о свет
лом, высоком, легком, тонком, гладком, горячем, с низкими зву
ками — о темном, глубоком, тяжелом, толстом, шероховатом, хо
лодном.

В различных опытах аудиторам предлагалось описать при по
мощи этих признаков логотомы, составленные из высоких звуков 
(например, динёс, незйч, терйлья, dec, тин) и из низких звуков (на
пример, букбф, мовук, пум, вумп, буф). Большинство аудиторов 
слова первого типа описывали при помощи признаков из первой 
группы, а слова второго типа описывали при помощи признаков 
из второй группы.

Эту особенность звуков хорошо чувствуют и используют в сво
их стихах поэты. Вот начало стихотворения А. С. Пушкина «Зим
нее утро»:

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный, —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры 
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!

Безмятежное, радостное, светлое настроение передается и 
преобладанием высоких звуков над низкими. Совсем иная эмо
циональная тональность в стихотворении «Зимний вечер»:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой 
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Здесь и иное соотношение высоких и низких звуков: низкие 
преобладают.

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

Мы передаем нашу речь на письме. Но письмо не точное 
отражение речи. Мы пишем мороз, а произносим [марбс]. Одна и 
та же буква о здесь соответствует разным звукам. И наоборот, один 
и тот же звук может передаваться разными буквами. Так, з в сло
ве мороз обозначает тот же звук, что и буква с в слове нос.

При изучении фонетики необходимо передавать на письме 
звучащую речь возможно более точно. Обычная орфографическая
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запись для этого не подходит. Поэтому пользуются в этом случае 
особой записью, которая называется ф о н е т и ч е с к о й  т р а н 
с к р и п ц и е й .  Ее основные принципы: 1) каждая буква должна 
обозначать звук, не должно быть букв, не обозначающих звуков;
2) каждая буква должна обозначать один звук, а не сочетание зву
ков; 3) каждая буква должна обозначать всегда один и тот же звук. 
Отрезки фонетической записи пишутся в квадратных скобках.

Русская фонетическая транскрипция использует буквы русско
го алфавита. Но некоторые буквы в транскрипции не употребля
ются: я, ю, е, ё не отвечают второму и третьему принципам; щ 
может читаться по-разному и тоже не отвечает этим принципам; 
вместо й употребляется [и]. Буквы ъ, ь употребляются в транс
крипции некоторыми лингвистами, но в особом значении. Звук 
[ъ] обозначает гласный, средний между [ы] и [а], произносящий
ся, например, на месте букв о, а во втором предударном и заудар
ном слогах: п[ъ]рубйть, п[ъ]русйна, вып[ъ\лз, вып[ъ]л. Другие лин
гвисты, как и в нашем учебнике, употребляют вместо [ъ] знак 
Международного фонетического алфавита [э] («шва»): п[э\рубйть, 
п{э]русйна, вып[з\лз, вып[э]л.. Звук [ь] может обозначать гласный, 
близкий к [и], но менее напряженный. Однако разные лингвисты 
употребляют этот знак в разных значениях, поэтому в нашем 
учебнике, как и в некоторых других описаниях русской фонетики, 
этот знак не употребляется.

В языке звуков больше, чем букв алфавита. Поэтому в русской 
фонетической транскрипции используются буква латинского ал
фавита j: ублка], [flajy] и буква греческого алфавита у, которая обо
значает звонкий согласный, произносящийся, например, на мес
те х в словах двухгодичный, свер[у\звуковбй; знак л, обозначающий 
звук, близкий к [о], но неогубленный, произносящийся частью го
ворящих на литературном языке, например, в первом предудар
ном слоге: [влда]., [трлва]; знак [н1], обозначающий носовой задне
язычный звук, встречающийся, например, в словах фу[1г]кция, 
банду[№ ]гский.

Кроме того, в транскрипции используются диакритические 
(надстрочные и подстрочные) знаки, которые указывают на сле
дующие особенности звуков:

[с’] — мягкий согласный;
[с-] — полумягкий согласный;
[с0] — огубленный согласный;
[с] — долгий согласный (в этом значении употребляется также 

знак [с:]);
[дз], [уо] — слитный звук: аффриката, дифтонг;
[т] — имплозивный согласный;
[л] — оглушенный сонорный согласный;
[л] — слоговой согласный;
[и], [у] — неслоговой гласный;
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[а] — гласный, отодвинутый назад; для обозначения сдвига 
гласного назад или вперед используются знаки [J  и [J под буквой; 

[•а] — гласный, продвинутый вперед и вверх в начале звучания; 
[а-] — гласный, продвинутый вперед и вверх в конце звучания;
[а] — гласный, продвинутый вперед и вверх на всем протяже

нии звучания;
[иэ] — звук, средний между [и] и [э], но ближе к [и], «откры

тый [и]», «[и], склонный к [э]».

С Е ГМ Е Н Т Н Ы Е  И С У П Е Р С Е ГМ Е Н Т Н Ы Е  
ЕД И Н И Ц Ы

Наша речь представляет собой поток звуков, звуковую цепь. 
Эта цепь членится на отрезки, отдельные единицы, выделяемые 
различными фонетическими средствами. В русском языке такими 
единицами являются фраза, фонетическая синтагма, фонетиче
ское слово, слог и звук.

Ф р а з а  — это отрезок речи, объединенный особой интонацией 
и фразовым ударением и заключенный между двумя достаточно 
длительными паузами. Например, звуковая цепь Было ветрено, сыро 
и скверно. || Дверь в сад была открыта, || на почерневшем от мокроты 
полу террасы высыхали лужи ночного дождя (JI.H. Толстой) членит
ся паузами на три фразы (границы между ними обозначены дву
мя вертикальными чертами).

Фраза соответствует относительно законченному по смыслу 
высказыванию. Однако ее нельзя отождествлять с предложением. 
Фраза — это фонетическая единица, а предложение — граммати
ческая, они относятся к разным уровням языка. Они и линейно 
могут не совпадать. Так, в приведенном примере в одном слож
ном предложении две фразы. Одно сложное предложение может 
соответствовать и одной фразе: Он хотел было что-то сказать ему, 
но толстяк уже исчез (Н. В. Гоголь); Она не сводит глаз с дороги, 
что идёт через рощу (И. А. Гончаров).

Фраза может члениться на фонетические синтагмы. Ф о н е т и 
ч е с к а я  с и н т а г м а  также характеризуется особой интонацией 
и синтагменным ударением, но паузы между синтагмами не обя
зательны и они короче межфразовых пауз. Например, фраза Было 
ветрено, \ сыро | и скверно состоит из трех синтагм (границы меж
ду ними обозначены одной вертикальной чертой).

Членение речевого потока на фразы и синтагмы обусловлено 
смыслом, значением, которое говорящий вкладывает в высказы
вание. Наличие оттенков значения отражается на допустимых ко
лебаниях в членении речевого потока. Так, возможны варианты 
членения фразы на синтагмы; ср.: На другой день весть о пожаре |
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разнеслась по всему околотку (А. С. Пушкин). — На другой день \ 
весть о пожаре | разнеслась по всему околотку. — На другой день \ 
весть о пожаре | разнеслась \ по всему околотку (факультативные 
варианты членения на фонетические синтагмы выделяются пунк
тирной чертой). В некоторых случаях варианты членения фразы 
на синтагмы отражают разное значение; ср.: Надо учиться, | рабо
тать | и отдыхать. — Надо учиться работать | и отдыхать’, Как 
испугали её | слова брата. — Как испугали её слова | брата.

Фонетические синтагмы, состоящие более чем из одного сло
ва, характеризуются смысловой и синтаксической цельностью. 
Поэтому невозможно такое, например, членение на синтагмы: на | 
другой день или на другой \ день.

Таким образом, фраза и фонетическая синтагма выделяются 
ритмико-интонационными средствами, членение речевого потока 
на фразы и синтагмы связано со смыслом и_синтаксическим чле
нением.

Фонетическая синтагма может состоять из одного или несколь
ких фонетических слов. Ф о н е т и ч е с к о е  с л о в о  — это отре
зок звуковой цепи, объединенный одним словесным ударением. 
Фонетическое слово может соответствовать одному или несколь
ким лексическим единицам. Так, во фразе В ту же ночь | широкая 
лодка | отчалила от гостиницы... (И. С.Тургенев) три синтагмы, в 
каждой из которых по два фонетических слова. Одно фонетиче
ское слово образуют сочетания в ту же, от гостиницы.

Фонетическое слово делится на слоги, а слоги, в свою оче
редь, — на звуки.

Звук, слог, фонетическое слово, фонетическая синтагма, 
фраза — это разные отрезки речевого потока. Такие линейные 
отрезки называются с е г м е н т н ы м и  е д и н и ц а м и .  Звук — 
наименьшая сегментная единица. Каждая следующая по величи
не сегментная единица состоит из более мелких: слог из звуков, 
фонетическое слово из слогов, фонетическая синтагма из слов, 
фраза из синтагм.

Объединение сегментных единиц в более крупные сегментные 
единицы осуществляется благодаря с у п е р с е г м е н т н ы м ,  или 
п р о с о д и ч е с к и м ,  единицам, которые как бы накладываются 
на сегментные. К таким суперсегментным единицам относятся 
слоговость/неслоговость, ударение и интонация. Слог является и 
сегментной и суперсегментной единицей. Слог как сегментная 
единица представляет собой линейную последовательность звуков. 
Слог как суперсегментная единица представляет собой единство 
слогового и неслоговых звуков. Слоги объединяются в фонетиче
ское слово благодаря словесному ударению. Фонетические слова 
объединяются в синтагмы благодаря синтагменному ударению и 
интонации. Интонация и фразовое ударение служат для объ
единения синтагм во фразе.
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ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

Все звуки речи делятся на г л а с н ые  и с о г л а с н ые .  Разли
чаются они артикуляционно и акустически.

Есть два источника звуков речи. Один — это колебания голосо
вых связок в момент прохождения через гортань струи воздуха. 
Это колебания периодические; они создают тон, музыкальный 
звук. Другой источник звуков речи — шум, непериодический звук; 
он возникает в результате преодоления воздушной струей различ
ных препятствий.

При образовании гласных голосовые связки дрожат, но воз
душная струя проходит через рот свободно, не встречая никаких 
препятствий. При образовании согласных воздушная струя пре
одолевает препятствие в ротовой полости. Этим основным арти
куляционным различием между гласными и согласными обус
ловлены и другие их отличия. Так, гласные — это чисто тоновые 
звуки, а согласные характеризуются наличием шума. Для гласных 
характерна слабая струя воздуха, а для преодоления преграды при 
произнесении согласных необходима более сильная воздушная 
струя. При образовании гласных мускульное напряжение почти в 
равной мере распространяется по всей ротовой полости, а при об
разовании согласных мускульное напряжение сосредоточено в том 
месте, где возникает преграда (ср., например, звуки [и] и [j]).

Гласные — ртораскрыватели: чем громче мы их произносим, 
тем шире раскрываем рот. Согласные — ртосмыкатели: чем гром
че мы их хотим произнести, тем теснее должны сблизить органы 
речи. (Чтобы громче произнести [а], надо рот раскрыть шире; что
бы громче произнести [с], надо плотнее придвинуть язык к зу
бам.)

Классификация гласных звуков

Гласные  — это чисто тоновые звуки. Возникнув в гортани в 
результате колебания голосовых связок, музыкальный тон, голос 
приобретает особый тембр в надгортанных полостях. Рот и глот
ка — это те резонаторы, в которых и формируются различия меж
ду гласными. Эти различия определяются объемом и формой ре
зонирующих полостей, которые могут изменяться в результате 
движений губ, языка и нижней челюсти. Каждый гласный произ
носится при особом, свойственном только этому звуку положении 
органов речи.

Классификация гласных звуков основывается на трех призна
ках: участии губ, степени подъема языка по вертикали по отноше
нию к нёбу, степени продвинутое™ языка вперед или отодвинуто- 
сти назад по горизонтали.
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По участию губ гласные делятся на о г у б л е н н ы е  (или ла
б и а л и з о в а н  иые) и н е о г у б л е н н ы е  (или н е л а б и а л и 
зованные) .  При образовании огубленных гласных губы сближа
ются, округляются и выпячиваются вперед, уменьшая выходное 
отверстие и удлиняя ротовой резонатор. Степень огубленности 
может быть различной: меньшая у (о), большая у (у). Гласные [а],
(э), (и), [ы] неогубленные.

По степени подъема языка по отношению к нёбу различают
ся гласные в е р х н е г о  п о д ъ е м а :  [и], [ы], [у]; с р е д н е г о  
подъема:  [э], (о); н и ж н е г о  подъема:  (а). При артикуляции 
гласных верхнего подъема язык занимает крайнее верхнее поло
жение. Нижняя челюсть при этом обычно слегка отходит от верх
ней, создавая узкий раствор рта, поэтому гласные верхнего подъе
ма называют также узкими. При артикуляции гласных нижнего 
подъема нижняя челюсть обычно опушена в крайнее нижнее по
ложение, создавая широкий раствор рта, поэтому гласные нижне
го подъема называют также ши р о к и ми .

По степени продвинутости языка вперед или отодвинутости 
его назад по горизонтали различаются гласные п е р е д н е г о  
ряда: [и), |э|; с р е д н е г о  ряда: (ы), (а); з а д н е г о  ряда: [у], 
(о). При артикуляции гласных переднего, среднего или заднего 
ряда язык концентрируется соответственно в передней, средней 
или задней части полости рта. Форма языка при этом бывает раз
лична. При образовании гласных переднего ряда по направлению 
к передней части нёба приподнимается передняя часть языка. 
При образовании гласных заднего ряда приподнимается по на
правлению к задней части нёба задняя часть языка. А при об
разовании гласных среднего ряда язык либо приподнимается

Рис. 7. Схемы артикуляции гласных:
|и]
(Ы|

h i

|Э |
|о |
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средней частью к средней части нёба, как бывает иногда при про
изнесении [ы], либо лежит плоско, как при произнесении [а] 
(рис. 7).

Простейшая таблица русских гласных такова:

Подъем
Ряд

передний средний задний

верхний и ы У

средний э о

нижний а

Но деление на три подъема и три ряда не отражает всего бо
гатства гласных звуков. Так, кроме [и] есть еще звук, произнося
щийся с несколько большей открытостью рта и чуть более низким 
подъемом языка. Этот звук называют «[и] открытый»; в более точ
ной транскрипции это [иэ], т.е. «[и], склонный к [э]». Есть «[э] 
закрытый» — звук, отличающийся от [э] несколько большей за
крытостью рта и чуть более высоким подъемом языка; в более точ
ной транскрипции это [эи] или [э]. Таким образом, о т к р ы т ы е  
и з а к р ы т ы е  гласные — это «оттенки» звуков, произносящиеся 
с несколько большей открытостью или закрытостью рта и не
сколько меньшим или ббльшим подъемом языка.

Оттенки звуков можно рассматривать как особые звуки. Тогда 
и таблица гласных должна быть более детальна (хотя и в ней по
казаны, конечно, не все гласные русского языка):

Подъем
Ряд

передний передне
средний средний средне

задний задний

верхний и У ы У

верхне
средний

иэ
3 б ы*

средний э э э о

средне
нижний а а* л

нижний а

Гласный [э] произносится, например, в словах л[э]рох<й, г6р[э]д. 
Изолированно его можно произнести, если образовать непрерыв
ный ряд звуков от [ы] к [а] и остановиться посредине.
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Гласные [а], [э], [о], [у] продвинуты вперед и вверх по сравне
нию с [а], [э], [о], [у]. Произносятся они между мягкими соглас
ными: пять [п’ат’], петь [п’эт’], тётя [т’бт’э], тюль [т’ул’].

Гласный [э] произносится под ударением после твердых со
гласных: м[э]р, ш[э\ст.

Гласные [иэ], [ыэ], [аа] бывают только в безударном положении: 
[лъ]скрйть, д[ы*]шй, в[д?]д<И. У некоторых говорящих вместо [аэ] 
звучит [л] — неогубленный гласный, по положению языка сред
ний между [а] и [о].

Все ли гласные звуки отмечены в этой таблице? Конечно, нет. 
При более детальном рассмотрении обнаружатся и более тонкие 
позиционные зависимости звуков. Например, в словах дам и дал 
обычно транскрибируют один и тот же гласный [а]. Но в действи
тельности здесь произносятся разные звуки: [а] среднего ряда в 
слове дам и [а] средне-заднего ряда в слове дал. Звук [л] вызыва
ет сдвиг предшествующего гласного назад. В словах дома и дала 
обычно транскрибируют один и тот же предударный гласный [а’]. 
Но при более точной транскрипции следует различать [даэма] и 
[длла]: звук [л] здесь воздействует на предударный гласный так же, 
как и на ударный.

Обычно не отмечается в транскрипции и различие между удар
ным и безударным [у]: [сундуку], [думу]. Но в действительности 
при произношении безударного [у] язык не доходит до крайнего 
верхнего положения, место такого гласного в верхне-среднем ряду. 
Более точная транскрипция его [у0].

Влияют на качество гласных звуков и другие позиции, они мо
гут быть выявлены при более тонком, чем это дано в нашем учеб
нике, фонетическом анализе.

Классификация согласных звуков

В характеристику согласных звуков входят пять основных при
знаков: место образования, способ образования, уровень шума 
(сонорность/шумность), глухость/звонкость, твердость/мягкость.

М е с т о  о б р а з о в а н и я  согласного зависит от того, какой 
активный орган совершает основную работу и с каким пассивным 
органом он смыкается или сближается. Это то место во рту, где 
воздушная струя встречает препятствие. Если активный орган — 
нижняя губа, то согласные могут быть г у б н о - г у б н ы м и :  [п],
[б], [м] (пассивный орган — верхняя губа) и г у б н о - з у б н ы м и :
[в], [ф] (пассивный орган — верхние зубы). Если активный орган — 
язык, то характеристика согласного зависит от того, какая часть 
языка — передняя, средняя или задняя — участвует в создании 
преграды и с каким пассивным органом — зубами, передней, 
средней или задней частью нёба — язык сближается либо смыка-
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ется. Переднеязычные согласные бывают з у б н ы м и ,  ког
да передняя часть языка направляется к зубам: [т], [д], [с], [з], [н],
[л], [ц], и п е р е д н е н ё б н ы м и ,  когда она направлена к п е 
редней части нёба: [р], [ш], [ж], [ч’]. С р е д н е я з ы ч н ы е  одн о
временно всегда и с ре д н е нё б н ы е :  Ц], Ц]. З а д н е я з ы ч н ы е  
либо средненёбные: [к’], [г’], [х’], [f], либо з а д н е н ё б н ы е :
[к], 11 [х], [у].

Способ образ ования согласного — это характеристика 
препятствия в полости рта на пути воздушной струи и способа его 
преодоления. Препятствие это бывает трех родов: либо полная 
смычка органов речи, либо щель между ними, либо дрожание ак
тивного органа. Поэтому все согласные делятся на смычные, щ е
левые и дрожащие.

Щелевые (или фрикативные ,  от лат. fricatio — ‘трение’) 
образуются в результате трения воздушной струи о края сбл и 
женных органов речи, образующих узкую щель. Щ е л е в ы е  
срединные образуются посредине сближенных органов речи:
[в], [ф], 1з], [с], [ж], [ш], [j], [у], [х]. При артикуляции щ е л е в ы х  
боковых воздух протекает сбоку ротовой полости, между боко
вой частью языка и зубами: [л], [л’].

Смычные согласные включают момент полного прекраще
ния протекания воздушной струи через ротовую полость. В зави
симости от характера преодоления смычки смычные делятся на 
взрывные, аффрикаты, имплозивные, носовые.

При образовании взрывных согласных сначала происходит 
полная задержка воздушной струи и повышение в результате этого 
внутриротового давления, а затем резкое размыкание органов  
речи и прорыв воздушной струи в образовавшийся проход с ха
рактерным шумом.

Взрывные согласные могут быть двух типов: в з р ы в н ы е  
ртовые, когда воздух выходит через рот, — [п], [б], \т], [д], [к],
[г] и взрывные глоточные,  когда воздух выходит через нос  
после резкого отрыва нёбной занавески от задней стенки н о с о 
глотки, а смычка губ или языка и верхних зубов продолжается, —
[пм], [6м], [тн], [дн]. Взрывные глоточные произносятся перед н о 
совыми согласными того же места образования: нэ[пи\ман, су\пм] 
молочный, о\§и\мйн, пя[т’н’]ница, мб[т \̂ный (приблизьте ладонь ко 
рту и произнесите: нэп и нэпман, пять и пятница', вы почувствуе
те, как при произнесении \п\ и \т’] воздух выходит изо рта, а при  
произнесении \пи\  и нет). Взрывные глоточные иначе назы
ваются фаукальными (от лат. faux — ‘глотка’).

Образование аффрикат (или с м ы ч н о - щ е л е в ы х ,  с л и т 
ных согласных), как и взрывных, начинается с полной смычки 
органов речи. Но на последней фазе сомкнутые органы не резко  
размыкаются, а только приоткрываются, образуя щель для выхо
да воздуха. Таковы, например, \ц\, \ч’У Они иногда обозначаются



в транскрипции и иначе: [ц] как [тс], [ч’] как [т’ш’]. Такой способ 
обозначения указывает на неоднородность звука. Однако [тс] не 
равно [т+с] (как и [т’ш’] не равно [т’+ш’]): [тс] — один слитный 
звук, а [т+с] — два звука. По-разному произносятся сочетания 
о целевой и от солевой: в первом случае звук [ц] (= [тс]), во втором 
случае ему соответствуют два звука (то же о цепной и отсыпной,
о цыпке и отсыпке и т.п.). Начальная и конечная фазы аффрика
ты [тс] только напоминают звуки [т], [с], но не совпадают с ними 
полностью.

Различаются аффрикаты срединные и боковые. У с р е д и н 
ных а ф ф р и к а т  после смычки органов речи щель для выхода 
воздуха образуется посредине рта: [ц], [ч’], у б о к о в ы х  а ф ф р и 
кат щель образуется сбоку языка: [тл], [дл]. Боковые аффрикаты 
произносятся на месте [т], [д], [т’], [д’] перед [л], [л’]: у[тл\лый, 
п6[т\лый, ля[тТл5] лет, по[д?}С\линный.

И м п л о з и в н ы е  (или с о м к н у т ы е )  согласные содержат 
только фазу смычки. У них нет второй фазы, как у взрывных и 
аффрикат. Имплозивные выступают на месте взрывных перед 
взрывными и аффрикатами того же места образования и на мес
те аффрикат перед такими же аффрикатами: о[тт]уда, ло[д’д’]ея/са, 
[к-к]ому, о[тц]я, пла[т ц\ёлый (плат и плац), ле[т’ ч’]асто (петь и 
печь).

Н о с о в ы е  согласные характеризуются полным замыканием 
ротовой полости и одновременным опусканием нёбной занавески 
(мягкого нёба, оканчивающегося язычком); воздух свободно про
текает через носовую полость: [м], [н], [н1]. Звуки [н1], [н1’] — 
носовые заднеязычные — редки в русском языке. Они произно
сятся на месте [н] [н’] перед [к], [г] обычно в тех случаях, когда 
дальше следует согласный: ny[w]ктир, ко[\г]грёсс, /со[н1] гнедой.

Д р о ж а щ и е  согласные образуются путем вибрации, дрожа
ния кончика языка и смыкания и размыкания его с альвеолами: 
[р], [Р’1.

П о у р о в н ю  шу ма  (степени его интенсивности) согласные 
делятся на с о н о р н ы е  [р], [л], [м], [н], [j] и шумные [б], [в], [г], 
[д], [ж], [з], [к], [п], [с], [т], [ф], [х], [ц], [ч’], [ш] и др. Интен
сивность шума у шумных согласных значительно выше, чем у со
норных. Объясняется это различиями в напряженности органов 
речи и в силе воздушной струи при произнесении сонорных и 
шумных согласных. Шумные согласные образуются при большем, 
чем у сонорных, напряжении мышц в том месте ротовой полости, 
где возникает преграда воздушной струе. Поэтому и сила воздуш
ной струи, выходящей из ротовой полости во время речи, при 
произнесении шумных согласных гораздо больше, чем при произ
несении сонорных.

Глу х ие  и з в о н к и е  согласные определяются по отсутст
вию или наличию при их произнесении голоса (тона). Голос воз-
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никает в результате того, что голосовые связки сближ ены  и д р о 
жат при прохождении струи воздуха. Так образуются з в о н к и е  
согласные: [р], [л], [м], [н], 0], [б], [в], [г], [д], [ж], [з] и др. Р а з 
ница между звонкими сонорными и звонкими ш ум ны м и в то м , 
что у звонких сонорных голос обычно преобладает над ш ум ом , а 
у звонких шумных шум преобладает над голосом. Без голоса, п ри  
помощи одного только шума образуются г л у х и е  согласны е: [к], 
[п], [с], [т], [ф], [х], [ц], [ч’], [ш] и др. При их п рои зн есен и и  го 
лосовая щель раскрыта, а голосовые связки расслаблены.

По глухости/звонкости согласные звуки образуют пары: [б]—[п], 
[в]-[ф], [г]—[к], [д]—[т], [ж]—[ш] и др. Звук [ц] глухой, но  у н его  
есть парный звонкий [дз], который произносится на месте [ц] п е 
ред звонким согласным: плацдарм, Шпицберген, конец года. Т акую  
же пару составляют глухой [ч’] и звонкий [д’ж ’]. В словах начбазы , 
мяч забили, дочь дала перед звонким шумным согласным п р о и зн о 
сится не [ч*], а [й с ’]. Звук [у] составляет звонкую пару [х] и п р о 
износится, например, в словах двухгодичный, мох зелёный, их ж дали.

У сонорных согласных тоже есть звонкие и глухие пары : [р ]— 
[р], [л]—[л] и др. Глухие сонорные могут выступать, в ч астн о сти , 
на конце слова после глухого согласного: мет[р], вых[р’], см ы с[л], 
мыс[л’], иес[н’], кос[м] (род. п. мн. ч. от космы). Глухой [j] — п а р а  
звонкому сонорному [j] — возможен на конце слова, о со б ен н о  в 
эмоциональной речи: Отда\]]\\ Открб[j]!; С то [j]!

Тве рдые  и м я г к и е лсогласные звуки отличаю тся х а р а к 
терной для каждой из этих групп артикуляцией (р и с . 8). П р и

Рис. 8. Схемы артикуляции согласных 
Положение языка при произно- Положение языка при произно

шении: шении:
----- [т], [д], [н] -------  [х]
Ц З Ш щ ш  —  [х1]

Положение нёба при произношении:
-------[т], [Д], ■  [д’1
........[н], Гнм
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-Рьо

Основные звуки современного русского языка

Т а б л и ц а  1
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образовании мягких согласных язык концентрируется в передней 
части, а при образовании твердых — в задней части ротовой по
лости; ср.: [в’||ш  — [п’]ил — [п\ыл, [л’]ёг — [л]ог, [р’]яд — 
[р]ад. Это основное движение по горизонтали сопровождается 
напряжением и приподнятием разных участков языка. При обра
зовании мягких согласных наблюдается п а л а т а л и з а ц и я  — 
приподнятие по направлению к твердому нёбу передней части 
языка. При образовании твердых согласных наблюдается в е л я 
р и з а ц и я  — приподнятие по направлению к мягкому нёбу зад
ней части языка.

Согласные звуки образуют пары по твердости/мягкости: [б]— 
[б’], [в]—[в’], [г]—[г’], [д]—[д*], [з]—[з’] и др. Звук [ч’] мягкий, 
его твердая пара [ч], который бывает перед [ш]: лу[ч\ше. Звук [ц] 
твердый, а мягкий [ц’] произносится, например, на месте [т’] 
перед [с’]: пя[и!\ся, ма[ц’] Серёжи. У звука [ш] пара [ш’]: [ш’] ча
ем, л/о[ш’]нь/м, [ш’]̂ /сА. У звука [ж] пара [ж’], который бывает по
чти всегда двойным, долгим: во[ж’]и, ф о[ж ’]и. Так произносят 
слова вожжи, дрожжи многие говорящие на литературном языке 
(допустимо и произношение [ж] на месте [ж’]). Только у звука [j] 
не может быть твердой пары. У остальных мягких согласных под
нятие языка по направлению к твердому нёбу — артикуляция, до
полнительная к основному способу образования согласного. У [j] 
же поднятие средней части языка по направлению к твердому 
нёбу является основной артикуляцией, без которой никакого со
гласного звука вообще не возникает.

В таблице 1 перечислены важнейшие признаки и основные зву
ки современного русского литературного языка (в каждом квадра
те слева — глухие, справа — звонкие, вверху — твердые, внизу — 
мягкие). Но, конечно, не все. Если, например, сравнить начальные 
звуки слов сад и суд, дам и дум, таз и туз, то можно заметить раз
ницу в их артикуляции. Перед [а] согласные произносятся без на
пряжения губ, а перед [у] — с округленными и вытянутыми губа
ми. Мы еще только приготовились произнести слова суд, дум, туз, 
а губы уже приняли это положение. Такая дополнительная арти
куляция называется л а б и а л и з а ц и е й  (отлат. labium — ‘губа’), 
а согласные звуки [с°], [д“], [т°] и т.п. — л а б и а л и з о в а н н ы м и  
(или о г у б л е н н ы м и ) .  Эти звуки отличаются от [с], [д], [т] арти
куляцией и на слух. (Эту разницу можно услышать, если начать 
произносить слово сад и остановиться после первого согласного, 
затем начать произносить слово суд, но произнести только первый 
согласный.) В русском языке лабиализация согласных всегда связа
на с их положением перед [у] или [о], а также перед лабиализо
ванными согласными: [с°т°ул], [с°т°ол], но [стал]. Исключений нет, 
поэтому в транскрипции она обычно не отмечается.

Между глухими и звонкими согласными есть дополнительное 
отличие — степень напряженности. Глухие более напряженные,
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чем звонкие. Проявляется это в большей напряженности мускулов 
артикулирующих органов речи — губ и языка. Это хорошо видно 
на палатограммах и одонтограммах — снимках нёба и зубов и лин- 
гвограммах — снимках языка, отражающих площадь соприкоснове
ния языка с нёбом и зубами при произнесении согласных. Так, при 
произнесении [т] язык более напряжен, чем при произнесении [д], 
он теснее смыкается с зубами и нёбом, поэтому площадь смыкания 
у [т] больше, чем у [д], поэтому также [т] длительнее [д]. Эта раз
ница между глухими и звонкими согласными становится основной 
при шепоте, когда не участвует голос. Мы и при шепоте различа
ем слова дам и там, запор и собор, бидон и питон. Большая напря
женность глухих понятна: мы ведь должны компенсировать отсут
ствие голоса при произнесении глухих согласных, иначе они будут 
восприниматься на слух гораздо хуже, чем звонкие. Это можно 
сделать за счет усиления шума. А для этого и необходима ббльшая 
напряженность органов речи.

При более тонком анализе звуков обнаружатся и другие их осо
бенности.

СЛОГ

Теории слога. Слоговые и неслоговые звуки

Наша речь членится на слова, а слова — на слоги. Слог может 
состоять из одного или нескольких звуков. Один звук в слоге 
с л о г о в о й  (или с л о г о  о б  р а з у  ю щ и  й), остальные н е с л о 
г о в ы е  ( н е с л о г о о б р а з у ю щ и е ) .

Существует несколько теорий слога.
Э к с п и р а т о р н а я  теория трактует слог как такое звукосо

четание, которое произносится одним толчком выдыхаемого воз
духа. Такое определение слога наиболее наглядно. Проверить это 
можно следующим образом. Если произнести перед горящей све
чой слово дом, пламя дрогнет один раз, слово рука — пламя дрог
нет два раза, молоко — три раза.

Но эта теория не объясняет всех случаев. Произнесем одно
сложное слово сплав, и пламя свечи дрогнет два раза: смычка губ 
у [п] разорвет воздушный поток на две части. Произнесем ау! — и 
пламя дрогнет один раз, хотя в слове два слога.

В современном русском языкознании широко признана с о 
н о р н а я  теория слога, основанная на акустических критериях. 
Применительно к русскому языку она была развита Р. И. Аване
совым. По этой теории слог — это волна сонорности, звучности. 
В слоге группируются звуки, обладающие разной степенью звуч
ности. Наиболее звучный — слоговой (слогообразующий) звук, 
остальные звуки неслоговые.
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Гласные, как наиболее звучные звуки, обычно бывают слоговы
ми. Но, например, гласный [и] может быть и неслоговым: [иу-б’и- 
л’эи] — юбилей. Согласные обычно бывают неслоговыми, но ино
гда и они могут быть вершиной слога. Чаще всего в этой роли вы
ступают сонорные согласные, как самые звучные из согласных.

Вот стихи Лермонтова:
Поцелуями прежде считал 
Я счастливую жизнь свою...

В каждой строке 3 трехсложные стопы с ударением на послед
нем слоге. Размер — анапест:

и и и
U U U

и и и
и и и

и и и
и и и

При этом слово жизнь произносится в два слога [жы-з’н’]- 
Слогообразующим второго слога выступает сонорный согласный.

Можно по степени звучности обозначить: гласные — 4, сонор
ные звонкие согласные — 3, шумные звонкие согласные — 2, глу
хие — 1. Паузу обозначим 0. На линейках, соответствующих этим 
индексам, будем откладывать звуки, обозначая их точками. Если 
соединить эти точки, получатся волны сонорности, характеризу
ющие слово. Тогда слово попрыгунья будет представлено так:

Сколько в этой волне пиков, вершин сонорности, столько и 
слогов. Звук [и] гласный, но с ослабленной сонорностью, поэто
му он ниже верхней линейки.

Слова льды, смотр схематично выглядят так:

Эти слова двусложные — у них две вершины сонорности: 
[л’ды], [смотр]. Так же могут быть произнесены слова мхи, Мценск,
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льстить, львы, лжет, рты, ртуть, рвы, ржи, рдеть и Петр, вепрь, 
смысл, мысль, казнь и т. п.

Но эти же слова могут быть и односложными, с одной верши
ной сонорности:

Сонорный при таком произнесении частично или полностью 
оглушается, его звучность на уровне шумного согласного, звонко
го или глухого. Так же могут произноситься слова [мх’и],  
[л’с’т’ит’], [в’эпр’] и др.

Двуликость подобных слов используют поэты. Так, в стихо
творной строке В. Хлебникова «Эта жизнь и жизнь та» слово 
жизнь в первом случае односложно, а во втором двусложно.

Слоговые согласные нетипичны для русского языка. Поэтому 
они часто развивают перед собой гласный. Произносится [каз’ин’], 
[т’иатэр] казнь, театр, [эржы], [Зл’н’ин6и] ржи, льняной, а в диа
лектах [аржанби], [ил’н’инби] и т.п. Глухой сонорный плохо вос
принимается на слух, поэтому он часто выпадает. С этим связа
но произношение [руп’] рубль, [акт’апск’ии] октябрьский и т.п. 
В древнерусском языке наряду с формами глаголов несла, несли, 
могла, могли и т.п. были и формы мужского рода неслъ, моглъ с 
гласным [ъ] на конце слова. После его выпадения перестал 
произноситься и глухой [л]. Так возникли формы нес, мог, вез, 
утих и т. п.

В некоторых языках слоговые сонорные вполне обычны, 
например в сербском и чешском: серб, рж  — ‘рожь’, крв — 
‘кровь’, прст — ‘перст, палец’, врба — ‘верба’; чеш. vrch — ‘верх, 
вершина’, vlk — ‘волк’, slza — ‘слеза’.

Слоговыми могут быть не только сонорные согласные, но и 
шумные, даже глухие. Так, русские подзывают кошку кс-кс-кс. 
В этом междометии три слога, хотя все звуки глухие. Слоговым 
здесь является звук [с]. Глухой щелевой согласный выступает сло
говым и в возгласе отпугивания птиц кш!, и в призыве к молча
нию тс! В разговорном языке в южнорусских говорах безударный 
гласный может выпадать, а количество слогов в слове при этом 
может сохраняться. Роль слогового звука в этих случаях принима
ет на себя согласный, в том числе и глухой: [j\nopd — топора, 
вы[с]пано — высыпано. Такой слоговой согласный отличается от
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соседних звуков большей напряженностью. Таким образом, вер
шину слога может образовывать не только самый сонорный звук 
в слоге, но и самый напряженный.

У звуков, характеризующихся повышенной сонорностью и 
повышенной напряженностью, есть общая черта: они обладают 
большей силой, интенсивностью, которая проявляется в увеличе
нии амплитуды колебания. На учете этого акустического признака 
слоговых и неслоговых звуков основана д и н а м и ч е с к а я  тео
рия слога. С точки зрения этой теории слог — волна силы, ин
тенсивности. Самый сильный, интенсивный звук слога — слого
вой, менее сильные — неслоговые.

В одном слоге может быть два гласных звука. Сочетание двух 
гласных в пределах одного слога называется д и ф т о н г о м .  В рус
ском литературном языке дифтонгов нет, но они встречаются в 
русских диалектах, где произносится кор[уо\ва, молок[уо], л[ие]с, 
с[йе]но и т. п. Дифтонги есть, например, в английском, немец
ком, испанском и многих других языках. Дифтонги могут быть 
равновесными, когда оба гласных обладают одинаковой силой и 
длительностью, как, например, встречается в русском диалект
ном произношении. Если в дифтонге первый гласный слоговой, 
а второй неслоговой, то это нисходящий дифтонг, например в 
английском [taim] time ‘время’, [teibl] table ‘стол’, [gou] go ‘идти’, 
в Немецком [maen] mein ‘мой’, [haos] haus ‘дом’. Если в дифтонге 
первый согласный неслоговой, а второй слоговой, то это восхо
дящий дифтонг, например в испанском puerta — ‘дверь’, tierra — 
‘земля’, nuevo — ‘новый’. Дифтонги всегда относятся к одной 
фонеме (см. с. 76).

Слог, начинающийся слоговым звуком, называется н е п р и 
крытым: [он], [ил], [d-ист]. Слог, начинающийся неслоговым 
звуком, называется п р и кр ыт ым:  [сам], [да-скй], [иу-ла] юла. 
Слог, оканчивающийся слоговым звуком, называется о т к р ы 
тым: [да-ла], [за-ко-ны], [т’и-гр]. Слог, оканчивающийся несло
говым звуком, называется закрытым:  [стол], [край], [паи-мат’] 
поймать.

Слогораздел

В потоке речи слова обычно на слоги не делятся, границ меж
ду слогами нет, соседние звуки как внутри одного слога, так и 
между слогами произносятся без перерыва, «перетекают» один в 
другой. Но иногда нам нужно произнести слово или несколько 
слов громко и отчетливо. Тогда сцепление между звуками осла
бевает, слово распадается на слоги. Вы говорите близко стояще
му человеку: «Миша, иди сюда». А в лесу, если он далеко от вас, 
вы кричите: «Ми-ша, и-ди сю-да!» По телефону, чтобы лучше
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14-34-24, [бу-ква-л’нэ] — 24-124-334.

Принципом восходящей звучности обусловлен ряд особенностей 
слогораздела. Один интервокальный (находящийся между глас
ными) согласный отходит к следующему гласному: [за-ро-ды ш ], 
[на-су-хэ]. Группа интервокальных согласных отходит к  следу
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один: [с’и-стра], слово разбить можно перенести только так: раз
бить, а слогораздел в нем [ра-зб’йт’].

Анализ слоговой структуры слова

1) Привести фонетическую транскрипцию слова, обозначив сло
говые согласные и неслоговые гласные; 2) построить волну сонор- 
ности слова; 3) под буквами транскрипции цифрами обозначить 
степень сонорности звука; 4) на транскрипции вертикальными 
линиями обозначить слогоразделы; 5) пронумеровать слоги и дать 
их характеристику по первому и последнему слоговому/неслого
вому звуку. При вариантности слогораздела привести все вариан
ты анализа.

О б р а з е ц :  организаторский, 
i

1) 
2)

р г э н’ и* з а т э р  с к* и3 g]

3)—5) [аэр | г э  | н’иэ| 3d | тэр|  ск’и3 ]̂
43  | 24 | 3 4 | 24 | 1431 11 4 3,5
1 i 2 i з i 4 i s i  6

1-й слог неприкрытый закрытый; 2, 3, 4-й слоги прикрытые 
открытые; 5-й, 6-й слоги прикрытые закрытые.

II.

3)—5) [а81 ргэ I н’иэ| з £ | т э  
4 I 224 3 4 | 2 4 I 1 4
1 | 2 I 3 | 4 | 5

р ск5 иэ од] 
1 11 4 3,5 

6
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1-й слог неприкрытый открытый; 2, 3, 4, 5-й слоги прикрытые 
открытые; 6-й слог прикрытый закрытый.

УДАРЕНИЕ

Слово может состоять из одного или нескольких слогов. Один 
слог в слове ударный, остальные — безударные. С л о в е с н о е  
у д а р е н и е  — это выделение одного из слогов неодносложного сло
ва. При помощи ударения часть звуковой цепи объединяется в еди
ное целое — фонетическое слово.

Фонетическая природа ударения

Способы выделения ударного слога в разных языках различны. 
В русском языке ударный слог может отличаться от безударных 
большей силой, длительностью и тембром — особым качеством 
входящих в него звуков. При этом существует сложная зависи
мость силы (интенсивности) и длительности ударного слога глав
ным образом от следующих двух факторов.

1. Сравнение силы и длительности ударного и безударных сло
гов наиболее наглядно при сопоставлении гласных, которые 
обычно составляют стержневую, слогообразующую часть слога. 
Сила гласного проявляется в его громкости. Так, в словоформах 
пила, пилё, пилой или в словах eodd, сукно, сырой ударный гласный 
громче безударного. Но экспериментально установлено, что в та
ких словах, как пали, травы, мог$, безударный гласный громче 
ударного. Однако мы безошибочно узнаем ударный слог, выделяя 
его как более сильный. Объясняется это следующим.

Мы можем произнести слово громче или тише. Но у каждого 
гласного есть собственная сила (интенсивность) и связанная с нею 
громкость. Она зависит от объема ротового и глоточного резонато
ра при артикуляции гласного, а сам этот объем связан со степенью 
раствора рта, т.е. с подъемом гласного, и с его рядом. Гласные уз
кие (верхнего подъема) [и], [ы], [у] обладают меньшей силой и 
громкостью, чем гласные со средним раствором рта (среднего 
подъема) [э], [о], широкий гласный [а] (нижнего подъема) самый 
сильный и громкий. Гласные переднего ряда менее громкие, чем 
гласные заднего ряда, поэтому [у] громче [и], а [о] громче [э]. Та
ким образом, по нарастающей собственной силе, громкости глас
ные можно выстроить в ряд: [и]—[ы]—[у]—[э]—[о]—[а].

У каждого гласного есть и свой порог громкости, ударности. 
Гласные, произносящиеся громче этого порога, воспринимаются 
как ударные. В слове пили второй [и] не просто громче первого, 
его громкость еще и выше своего порога ударности, тогда как 
громкость первого [и] ниже этого порога. В слове палй [а] громче
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[и], но как ударный воспринимается [и], так как громкость [и] 
выше своего порога ударности, а громкость [а] — ниже.

2. Порог ударности у каждого гласного звука не постоянная ве
личина, он меняется в зависимости от места ударения в слове. Су
ществует следующая зависимость интенсивности (i) и долготы (t) 
гласного от места ударного слога в изолированном слове: чем бли
же место ударения к началу слова, тем больше интенсивность 
гласного и меньше его долгота; чем ближе место ударения к концу 
слова, тем меньше интенсивность гласного и больше его долгота.

Место 1-й последний
ударения слог слова слог слова

На силу и долготу гласного влияет и позиция слова во фразе. 
Так, в частности, начало и конец фразы и фонетической синтаг
мы (независимо от того — безударный или ударный там глас
ный) выделяются особенно сильно: начало — особенно высокой 
интенсивностью, конец — особенно большой длительностью.

Таким образом, при общем правиле: ударный гласный сильнее и 
длительнее безударных гласных — конкретные ударные гласные в 
конкретных положениях в слове и фразе могут оказаться слабее и 
короче безударных. Но совокупность указанных выше закономер
ностей все равно покажет слушающим, где в слове ударный слог.

Выделяет ударный слог еще одна особенность ударных глас
ных: они характеризуются особым тембром. Например, в пред
ложении Вот брат взял нож ударение воспринимается на всех 
словах, хотя здесь нет безударных слогов, с которыми можно 
было бы сравнивать ударные. Объясняется это, в частности, 
тем, что [о] в словах вот, нож и [ а] после мягкого согласного в 
слове взял [вз’ ал] могут быть только под ударением и не характер
ны для безударных слогов, а у звука [а] в слове брат отсутствует 
редукция. Носители языка определяют гласные этих слов как 
ударные в соответствии с эталонами тембра ударных гласных, су
ществующими в их языковом сознании.

Ударность и безударность — это свойство не только гласного, но 
всего слога. Для ударного слога характерна четкость артикуляции 
всех звуков. Взаимовлияние гласных и согласных гораздо сильнее 
проявляется в безударных слогах.
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отдельно для форм единственного и форм множественного числа. 
Если изобразить основу квадратом, а окончание кружком и при 
этом место ударения обозначить черной фигурой, то основные 
типы ударения существительных можно представить так:

Форма вин. п. мн. ч. не учитывается в этой схеме, так как она 
может совпадать у разных существительных с формой им. или 
род. п.

Эта схема показывает, что тип ударения (акцентный тип, ак
центную парадигму) существительного можно определить по че
тырем формам: вин. п. и любого другого с гласным в окончании 
в ед. ч. и им. п. и любого другого (кроме формы вин. п., совпада
ющей с формой им. п.) с гласным в окончании во мн. ч.

Тип АА самый распространенный, к нему относится более 
30 тысяч существительных всех трех родов: м. р. (внук, знак, месяц, 
парк), ж. р. (буква, собака, мысль, тетрадь), ср. р. (болото, колено, 
правило, яблоко).

Тип ВВ содержит более 2 тысяч слов также всех трех родов: 
м. р. (кот, сапог, стол, угол), ж. р. (западня, кишка, статья, че
шуя), ср. р. (житие, озерко, очко, словцо).

Тип АВ содержит почти 300 слов м. р. и ср. р. (город, дом, ос
тров, снег; дело, зеркало, море, слово).

Тип ВА содержит более 150 слов главным образом ж. р. и ср. р. 
(звезда, игра, страна, трава; вино, лицо, письмо, число) и несколько 
слов м. р. (глазок — глазки, зубок — зубки, лист — листья).

Тип АС содержит около 120 слов главным образом м. р. и ж. р. 
(зуб, голубь, корень, слог; дверь, лошадь, мышь, цёрковь) и 2 слова 
ср. р.: око и ухо.

Тип ВС содержит около 40 слов главным образом ж. р. (волна, 
губа, свеча-, слеза) и несколько слов м. р. и ср. р. (гвоздь, конь, 
уголь; крыльцо, плечо).
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Формы
Типы

А В С

Ед.ч.

Мн.

м. р. 

ж. р. 

ср. р.

ч.

готов

готова Р О 

готово 11 О 

готовы ■ О

умён

умна □  •  

умно □  1> 

умны □  •

жив т

жива □  /•  

живо ¥  О 

живы ■ О

К типу А относятся такие прилагательные, как вечный, знойный, 
лживый, спорный, суровый и т.п., таких прилагательных абсолютное 
большинство.

К типу В — равный, светлый, смешной, тяжёлый, хороший 
и т.п.

К типу С — гибкий, глйдкий, дряхлый, слйдкий, целый и т. п.
В формах сравнительной степени прилагательных с суффик

сами -е и -ше ударение всегда падает на основу, а у прилагатель
ных с суффиксом -ее/-ей  ударение может быть на основе или на 
формообразовательном суффиксе, как например в прилагатель
ных: ближе, проще, легче, старше; восточнее, красивее, белее, по
зднее.

Таким образом, во всех формах прилагательных ударение мо
жет быть неподвижным и стоять на одном и том же месте: на ос
нове — внятный, внятна, внятно, внятны, внятнее', на окончании 
или на формообразовательном суффиксе — смешной, смешна, 
смешно, смешны, смешнее.

Кроме того, ударение может быть и подвижным, когда в фор
мах полного и краткого прилагательного и/или в форме сравни
тельной степени ударение стоит на разных морфемах, например: 
ценный, ценна, ценно, ценны, ценнее', лёгкий, легка, легко,легки, легче', 
тёмный, темна, темно, темны, темнее и т. п.

Ударение глаголов

В настоящем (простом будущем) времени и в прошедшем вре
мени выделяется по три основных акцентных типа:

1) неподвижное ударение на основе — тип А;
2) неподвижное ударение на окончании — тип В;
3) подвижное ударение — тип С.
Объединение форм настоящего и прошедшего времени дает 

следующие основные акцентные типы:
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Формы

Наст.— 
буд. время

Ед.ч.

Мн.ч.

1-е л.

2-е л.

3-е л.

1-е л.

2-е л.

3-е л.

АА

О

О

О

О

О

О

ВВ ВА 

□ f  

□
□
□
□
□
У -щ о

Типы

ВС

□
□ * 

□ <> 

□ t  

□
□

СА

Ущ О

о 
о 
о 

■ о

СВ

о 
о 
о 
о

сс

Прош.
время

Ед.ч.
ж. р.

м. р.

Мн. ч.

Как видно из таблицы, в типе С ударение падает в настоящем 
времени на окончание в форме 1-го л. ед. ч. и на основу в осталь
ных формах, в прошедшем времени на окончание формы ж. р. и 
на основу в формах ср. р. и мн. ч. Форма м. р. всегда имеет нуле
вое окончание, поэтому она не учитывается при определении ак
центного типа глагола, ей приписывается условное ударение форм 
ср. р. и мн. ч.

Ударение на основе может быть на приставке и корне или на 
суффиксе; так, к типу АА относятся такие глаголы, как видеть, 
делать, прыгнуть, слышать, требовать и др., где ударение на кор
не; болеть, жалеть, играть, рисовать, читать и др., где ударение 
на суффиксе; алкать, колебать, колыхать, где ударение в настоя
щем времени на корне (суффикс отсутствует), а в прошедшем — 
на суффиксе. К другим типам относятся такие глаголы, как: ВВ — 
беречь, печь, стеречь, нести, расти и др.; ВА — гореть, грызть, вер
нуть, класть, сидеть и др.; ВС — жить, плыть, прясть, условно — 
начать, спать, умерёть, у которых в настоящем (простом буду
щем) времени корень (в том числе выделяемый лишь историче
ски) не содержит гласной, и др.; СА — гасйть, водить, держать, 
кормить, любить и др.; СВ — мочь, изнемочь, помочь, превозмочь', 
СС — гнать, обнять, отнять, поднять, разнять и др.

Не включены в схему акцентные типы, представленные еди
ничными глаголами: АВ — лечь', АС — быть’, Q A  — хотёть.

С учетом и других глагольных форм: инфинитива, повелитель
ного наклонения, причастий, деепричастий — может быть уста
новлено постоянное (неподвижное) ударение на корне во всех 
глагольных формах: пачкать, пйчкаю, пачкаешь..., пйчкал, пачкала, 
пйчкало, пйчкали, пйчкай, пйчкающий, пачкавший, п&чкаемый,

55



пачканный, пачкана, пйчкано, пбчканы, пачкая; постоянное ударе
ние на суффиксе основы: рисовйть, рисую, рисуешь..., рисовал, ри
совала, рисовало, рисовйли, рисуй, рисующий, рисовйвший, рисуемый, 
рисованный, рисована, рисовано, рисованы, рисуя.

У некоторых глаголов происходит вынужденный сдвиг ударе
ния в некоторых формах. Так, у глагола вести ударение на окон
чании или формообразующем суффиксе почти во всех формах: 
веду, ведёшь..., вела, велд, вели, веди, ведущий, ведомый, ведённый, 
ведена, ведя; но в форме вёл вынужденное ударение из-за нулевой 
флексии, в форме вёдший вынужденный сдвиг ударения на ко
рень из-за того, что формообразующий суффикс не содержит 
гласной; у глагола обратить окончание инфинитива не содержит 
гласной, а ударение на суффиксе основы; так же и во всех фор
мах, образованных от той же основы; в формах настоящего вре
мени и образованных от основы настоящего времени ударение 
на окончании или формообразующем суффиксе: обращу, об
ратишь..., обратил, обратила, обратило, обратили, обрати, об
ративший, обратимый, обращённый, обращена, обратив. Одни 
лингвисты считают такое ударение неподвижным, другие — под
вижным.

Неподвижное и подвижное словообразовательное 
ударение

При словообразовании наблюдаются те же закономерности, 
что и при формообразовании. Так, ударение в производном сло
ве может быть на той же морфеме, что и у производящего слова: 
книга — книжка, медвёдь — медведица, богатый — богйч, берёза — 
берёзовый, голосовать — голосование, обледенёть — обледенелый. 
Это с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о е  н е п о д в и ж н о е  ударение. 
В других случаях ударение в производящем и производном словах 
падает на разные морфемы: звезда — звёздочка, лошадь — лошадён
ка, глухбй — глухость, избавить — избавлёние. Это с л о в о о б р а 
з о в а т е л ь н о е  п о д в и ж н о е  ударение.

Место ударения и акцентный тип производного слова в боль
шинстве случаев подчиняются определенным закономерностям. 
Так, у подавляющего большинства производных слов (кроме при
ставочных глаголов) ударение неподвижное; например, у слова 
дом акцентный тип АВ, а у слова домик — АА; у слова рекй — ВА, 
а у слова речушка — АА; у слова земля — ВА, а у слова земляк — 
ВВ; у слова сеть — АС, а у слова сётка — АА; у слова страшный — 
АС/С], а у слова бесстрашный — АА. У глаголов, различающихся 
лишь отсутствием и наличием приставки, обычно один и тот же 
акцентный тип; например, прыгнуть и перепрыгнуть — АА, толочь 
и растолбчь — ВВ, стричь и подстричь — ВА, лечить и залечить — 
СА и т. п.
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Место ударения производного слова может зависеть от морфе
мы определенного типа. Так, некоторые п р и с т а в к и  вс е г д а  
ударны: у с у ще с т в и т е л ь н ых  па—  паводок, падуб, падчери
ца, пасынок’, от- со значением ‘отражение’ при односложных кор
нях — отблеск, отзвук, бтклик, отсвет’, у неопределенных и от
рицательных м е с т о и м е н и й  и н а р е ч и й  не-----некто,
нечто, некий, некоторый, несколько, негде, некуда, некогда', у гла
г о л о в  совершенного вида и отглагольных с у щ е с т в и т е л ь 
ных вы---- вызвать — вызов, вынести — вынос, вырубить —
вырубка и др.

В с е г д а  у д а р н ы  некоторые с у ф ф и к с ы ,  например, у 
с у ще с т вит е ль ных :  -аг(а)/-яг(а) — молодчага, бедняга, бродя
га, дворняга; -ак(а)/-як(а) — зевака, служака, вояка, гуляка; 
-онок/-ёнок — бочонок, медвежбнок, котёнок, слонёнок; -ох(а)/ 
-ёх(а) — выпивоха, пройдоха, дурёха, растерёха; -ул(я)/-юл(я) — 
бабуля, грязнуля, косуля, чистюля; -ант — диктант, курсант, му
зыкант, эмигрант; -ацщ(а) — вибрация, дегазация, информация, 
ликвидация; -изм — идеализм, капитализм, кубизм, оптимизм; у 
прилагательных:  -ав(ый)/-яв(ый) — величавый, слащавый, ды
рявый, чернявый; -аст(ый)/-яст(ый) — губастый, зубастый, ноздря- 
стый, щелястый; -енн(ый) и -ущ(ий)/-ющ(ий) с усилительным зна
чением — высоченный, здоровенный, толстенный, тяжелённый; 
большущий, здоровущий, длиннющий, худющий; -ийск(ий) — альпий
ский, буддийский, олимпийский, эвенкийский; -оват(ый)/-еват(ьш) — 
грубоватый, горьковатый, молдцевйтый, синеватый и др.

Н е к о т о р ы е  с у ф ф и к с ы  в с е г д а  б е з у д а р н ы .  При 
этом ударение может стоять либо перед суффиксом, либо после 
него. Так, всегда ударение п е р е д  с у ф ф и к с а м и  существи
тельных -тель — писатель, учитель, выключатель, двйгателъ; 
-лъник — будильник, купальник, морозильник, паяльник; -льщик — 
болельщик, курильщик, носильщик, чистильщик; -оньк(а) — берё
зонька, кухонька, кбсонька, рыбонька; -ышк(о) — брёвнышко, гор
лышко, крылышко, пёрышко и др. Ударение стоит всегда по с л е  
таких с у ф ф и к с о в  существительных (т.е. на окончании), как 
-ак/-як — вожак, рысак, моряк, червяк; -ач — богач, силач, скрипач, 
трубач; -ёж/-еж — грабёж, чертёж, падёж, рубеж; -няк — дубняк, 
ивняк, лозняк, столбняк; -ун — бегун, горбун, скакун, хвастун и др.; 
акцентный тип таких существительных ВВ (ударение в им. п. ед. ч. 
м. р. вынужденное).

Клитики

Некоторые слова в речи не имеют ударения. Они примыкают к 
другим словам, составляя с ними одно фонетическое слово. Без
ударное слово, стоящее впереди ударного, к которому оно примы-
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кает, называется п р о к л й т и к о й .  Проклитиками обычно бывают 
односложные предлоги, союзы и некоторые частицы: на горе; ко 
мне; сестра \ и брат; сказал, | чтобы пришли; не знаю. Безударное 
слово, стоящее после ударного, к которому оно примыкает, назы
вается э н к л и т и к о й .  Энклитиками бывают обычно однослож
ные частицы: скажй-ка, он же, придёт ли. Некоторые односложные 
предлоги и частицы могут принимать на себя ударение, и тогда 
следующее за ними самостоятельное слово оказывается энклити
кой: на спину, под руки, из лесу, без вести, не было.

А б с о л ю т н ы е  проклитики и энклитики, примыкая к основ
ному слову, сливаются с ним в одно фонетическое слово, где глас
ные и согласные звуки произносятся как в одном лексическом 
слове: до сада (ср. досада), на силу (ср. насилу), при вольном (ср. 
привольном); лёй-ка (ср. лейка), так же (ср. тбкже), окреп ли (ср. 
окрёпли).

О т н о с и т е л ь н ы е  клитики, не имея своего ударения и при
мыкая к ударному слову, характеризуются иным произношением 
отдельных звуков, чем внутри одного лексического слова.

В одних случаях относительные клитики сохраняют некото
рые фонетические признаки самостоятельного слова. Обычно 
это отсутствие качественной редукции гласных в тех позициях, 
где она закономерна внутри одного лексического слова. Таковы 
некоторые с о ю з ы ,  например но, то...то, всегда сохраняющие в 
произношении звук [о]: мороз, но солнце [но-сбнцэ] (ср. на солнце 
[на3-сонцэ]), овёс то рос, то полёг [то-рбс | то-па*л’6к] (ср. торос 
[таэрбс], тополёк [тэпа’л ’бк]); некоторые м е с т о и м е н и я :  те 
леса [т’э-л’и’сб] (ср. телеса [т’иэл’иэс&]), вор он [вбр-он] (ср. ворон 
[ворэн]); некоторые непервообразные п р е д л  о ги: вдоль улиц 
[вдол’-ул’иэц], вне дома [вн’э-дбмэ], сверх обуви [св’эрх-ббув’и1].

У некоторых непервообразных предлогов происходит также за
мена конечного звонкого согласного глухим, как на конце само
стоятельных слов: вслед облаку [фсл’эт-бблэку], сквозь лес [сквос’- 
л’эс], близ Лондона [бл’ис’-лбндэнэ]. Кроме того, на конце слов 
сквозь, близ произносятся мягкие согласные и перед такими твер
дыми переднеязычными согласными, сочетания с которыми у 
этих мягких согласных бывают только на стыке слов, но не внутри 
слова: сквозь наст [сквос’-нйст], сквозь тундру [сквос’-тундру], 
сквозь шубу [сквош’-шубу], близ дома [бл’из’-дбмэ], близ рынка 
[бл’ис’-рынкэ] и др.

В других случаях в относительных клитиках наблюдается иная 
степень редукции гласных, чем внутри одного лексического слова. 
Так, в союзе да, в частице так произносится [э] вне зависимости от 
положения по отношению к ударению: река да море [дэ-мбр’э] (ср. 
до моря [да’-мбр’э]), Попросят, так вымою — [тэк-вымэиу] (ср. в 
наречии: Так вымою, что еще попросят — [тАк вьгмэуу]. В союзе 
что также может произноситься [э] в любом предударном слоге,
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но возможно и произношение [о]: Сказали, что Нина ушла — 
[штэ-н’йнэ] и [што-н’йнэ] (ср. штанина [шта3н’йнэ]); и в том и в 
другом случае союз што — относительная проклитика.

Возможны и произносительные варианты слова, при которых 
оно выступает то в виде абсолютной клитики, то в виде относи
тельной, а относительная клитика характеризуется разным произ
ношением гласного и конечного согласного. Так, предлог меж 
всегда безударен, это проклитика; ср.: Меж ними все рождало спо
ры (А. С. Пушкин). Но при произношении [м’иэж-н’йм’иэ] это аб
солютная проклитика, а при произношении [м’эж -н’йм’и3], 
[м’эш-н’йм’и3], [м’иэш-н’йм’иэ] — относительная. Союз хоть 
обычно, а частица хоть всегда безударны, при этом в них могут 
произноситься [о] и [э]. В этом случае союз хоть всегда прокли
тика, а частица хоть может быть проклитикой и энклитикой. На
пример: Хоть ты и в новой коже, да сердце у  тебя всё то же 
(И. А. Крылов) — произносится [хот’-ты] и [хэт’-ты], здесь союз — 
относительная проклитика; Поговори хоть ты со мной, гитара се
миструнная — при разном смысле этого высказывания безударная 
частица может примыкать к предшествующему слову и к последу
ющему: [пэгэва’р ’й-хэт’] и [хэт’-ты] или [хот’-ты]; в первом случае 
частица — абсолютная энклитика, во втором — относительная 
проклитика.

Слабое ударение

Некоторые слова могут иметь ударение более слабое, чем 
обычное ударение самостоятельных слов. Такое ударение называ
ется с л а б ы м  и обозначается знаком «'» в отличие от основно
го ударения, обозначаемого знаком «'».

Слабоударяемыми могут быть некоторые двусложные и трех
сложные предлоги и союзы: перед отходом, около дома, если смо
жешь, потому что холодно. Слабое ударение могут иметь от
носительные слова: лёс, откуда мы вышли; письмо, которое при
слали; простые числительные в сочетании с существительными: 
два часа, десять рублей; некоторые местоимения: тебя искали, 
дн приёхал, его сестра; связки быть, стать: утро было морозное, 
он стал учителем; слова с модальными значениями: знйй себе 
нахваливает, собирйлся было уёхать, придёт бывало и молчит.

Побочное ударение

В некоторых словах в речи наряду с основным ударением мо
жет возникать дополнительное ударение, которое стоит ближе к 
началу слова. Такое ударение называется п о б о ч н ы м .  Оно
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встречается обычно у многосложных слов. Побочным ударением 
могут выделяться части сложных и сложносокращенных слов: 
древнерусский, пединститут, стройматериалы, приставки: анти
коррозийный, доперестроечный, послеобеденный, проамерикйнский.

Побочное ударение появляется главным образом у слов редко 
употребляющихся, специальных, книжных, с четко выделяющи
мися частями: звероферма, водонепроницаемый, старославянский 
(ср. широкоупотребительные слова зверобой, водопровод, ста- 
ромбдный).

При трех или четырех основах в слове возможны три ударе
ния — два первых побочные, а последнее основное: аэрофото
съёмка, Мдсдблфинотдёл.

Анализ словесного ударения

1) Определить, имеет ли данное слово в анализируемом тексте 
ударение. Если слово безударное, то оно — проклитика или энк
литика, абсолютная или относительная? Если слово имеет ударе
ние, то одно или более, сильное или слабое? 2) Если у слова есть 
разные грамматические формы, то определить место ударения в 
этих формах, установить, неподвижное или подвижное формооб
разовательное ударение у этого слова, и указать, на какие морфе
мы падает ударение. 3) Если слово производное, то определить 
место ударения у слова, от которого данное слово образовано, и 
установить, неподвижное или подвижное словообразовательное 
ударение у анализируемого слова.

О б р а з е ц :
Над поблекшей травой от нечего делать носятся грачи.
1) Слово носятся имеет одно сильное ударение. 2) Слово но

сятся — глагол. Ударение форм настоящего времени: ношусь, но
сишься, носится, носимся, носитесь, носятся — подвижное, в форме 
1-го лица ед. ч. на окончании, в остальных формах на корне. Уда
рение форм прошедшего времени: носился, носилась, носилось, 
носились — неподвижное на суффиксе. В целом у слова формооб
разовательное подвижное ударение. 3) Слово носиться образовано 
от слова носить, ударение осталось на той же морфеме, это слово
образовательное неподвижное ударение.

Фразовое и синтагменное ударение и акцентное 
выделение слова

Если фонетическая синтагма или фраза состоит из нескольких 
фонетических слов, то одно из слов несет более сильное ударе
ние. Такое выделение одного из слов фонетической синтагмы 
или фразы называется с и н т а г м е н н ы м  или ф р а з о в ы м

> -
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уд ар е н и е м. Например '.Лизавета Ивановна | сидела в своей ком
нате, | ещё в бальном своём наряде, \ погруженная в глубокие раз
мышления', Графиня не отвечала (А. С. Пушкин; синтагменное и 
фразовое ударения отмечены знаком «"»).

Синтагменное и фразовое ударения не связаны со смыслом, 
слово, выделяемое таким ударением, не является более важным в 
смысловом отношении. Функция синтагменного и фразового уда
рений заключается в фонетическом объединении нескольких слов 
в фонетическую синтагму или фразу, эти ударения членят текст на 
синтагмы и фразы. Синтагменное и фразовое ударения стоят на 
последнем фонетическом слове синтагмы и фразы и указывают на 
их границу — конец синтагмы и фразы.

По своим физическим характеристикам фразовое и синтагмен
ное ударения совпадают, поэтому большинство лингвистов объ
единяют синтагменное и фразовое ударения под одним названи
ем — фразовое.

Выделение в синтагме более сильным ударением какого-либо 
слова для подчеркивания его особого значения называется а к- 
ц е н т н ы м  в ы д е л е н и е м .  Оно обычно сильнее фразового и 
падает на любое слово фразы (синтагмы). Акцентное выделение 
передает различные смысловые отношения, в частности явное 
или подразумеваемое противопоставление: Я  пойду в кино, а не ты, 
Я пойду в кино (хотя я очень занят); Я пойду в кино (а не в другое ме
сто). Такое акцентное выделение называется л о г и ч е с к и м  
уд а р е н и е м.

Анализ ударения в тексте

1) Обозначить вертикальными линиями границы между фоне
тическими синтагмами и фразами (факультативные границы — 
пунктирной линией); 2) расставить ударения — сильные и сла
бые словесные ударения, синтагменные и фразовые ударения; 
3) присоединить клитики к остальной части фонетического сло
ва лигой в орфографической записи, дефисом в транскрипции.

Образ ец:
Бричка | бежит \ а_Лгорушка \ видит j все одно и_/пс[_же | — 

небо, | равнину, \ холмы...\\ Над^поблёкшей травой \ ощ_мёчего 
делать | носятся грачи; || всё^рни | похожи | друг на^друга \ и^ёлают 
степь | ещё^бблее однообразной. ||

ИНТОНАЦИЯ

И н т о н а ц и я  — ритмико-мелодическая сторона речи, способ
ствующая членению потока речи на отдельные отрезки — фонети
ческие синтагмы и фразы, а также служащая в предложении сред-
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ством выражения синтаксических значений, модальности и эмо
ционально-экспрессивной окраски.

В практике преподавания русского языка в России и во многих 
других странах широко используется описание русской интонации 
Е.А. Брызгуновой. Важнейшим положением этой теории является 
выделение семи интонационных конструкций (сокращенно ИК), 
которые характеризуются в первую очередь изменениями основ
ного тона в пределах фонетической синтагмы, но также и количе- 
ственно-динамическими и тембровыми средствами. Существуют 
также описания интонации, в которых, как и в данном учебнике, 
эти ее компоненты рассматриваются отдельно.

Основными интонационными средствами являются т о 
н аль ные  сре дс тва .  У каждого говорящего свой средний тон 
речи. Но в некоторых местах фонетической синтагмы и фразы 
происходит резкое повышение или понижение тона, которое на
зывается т о н а л ь н ы м  а к ц е н т о м.  Движение тона на протя
жении фонетической синтагмы называется ее т о н а л ь н ы м  
к о н т у р о м  (сокращенно ТК).

Каждый ТК имеет центр  — слог, на который падает основное 
ударение — д и н а м и ч е с к и й  а к ц е н т  фонетической синтагмы 
(синтагменное или фразовое ударение или акцентное выделение 
слова). Выделяются также п р е д ц е н т р о в а я  и п о с т ц е н т -  
ровая части фонетической синтагмы, которые могут в конкрет
ных синтагмах отсутствовать. Например: Наступило лето; Дверь 
не заперта; Где книга? Здесь (в этих примерах выделен центр ТК). 
Основными различительными признаками ТК являются движения 
тона в центре и уровень тона постцентровой части. Предцентро
вая часть в большинстве ТК произносится на среднем тоне.

Каждый из сегментов ТК — предцентровую часть, центр и по- 
стцентровую часть — можно схематически изобразить непрерыв
ной линией движения тона.

В зависимости от того, как распределены по этому контуру сег
менты, выделяются две разновидности ТК-1:

Основное понижение тона происходит на звуках центра, тон 
постцентровой части ниже среднего. Здесь динамический и то
нальный акценты совпадают, они выделяют один и тот же слог.

Тональные средства интонации

Общая схема ТК-1
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ТК-1.1 обычно встречается при выражении завершенности в 
повествовательном предложении: Поздняя о\сень. Грачи улете\пи , 
лес обнажил\ся, поля опусте\ли... (Н. А. Некрасов) — центр ТК  в 
примерах выделен, падение тона показано знаком «\» после сло
га, на котором это изменение происходит. ТК-1.1 может встре
чаться и в предложениях другого типа, например: Kyda\ ты идёшь? 
Не мешай\ мне.

Звуки центра произносятся в пределах среднего тона, на пер
вом слоге постцентровой части понижение тона ниже среднего  
уровня, а дальнейшая часть фонетической синтагмы — на низком  
тоне. Здесь динамический и тональный акценты не совпадают, 
они выделяют разные слоги.

ТК-1.2 обычно встречается в вопросительных предложениях с 
вопросительным словом и в предложениях с обращением, воле
изъявлением: Куда ты\ идёшь? Володя\, не ходи ту\да.

ТК-1.1 и ТК-1.2 могут характеризовать предложения с одним  
и тем же лексическим составом: ТК-1.1 Андрей на заво\де был. 
ТК-1.2 Андрей на заводе\ был. В первом примере нейтральное 
утверждение, ТК-1.1 характеризует фразовое ударение на слове за
воде. Во втором примере ТК-1.2 указывает на скрытое противопо
ставление: на заводе, а не в другом месте.

На звуках центра резко восходящее движение тона, тон пост
центровой части выше среднего. Здесь динамический и тональ
ный акценты совпадают, они выделяют один и тот же слог.

ТК-2.1 обычно встречается при выражении неожиданного обна
ружения высокой степени признака, действия, состояния: Какой 
компотI вкусный! Как она танцу/ет! Сколько воды/ набралось! — 
повышение тона показано знаком «/» после слога, где оно проис
ходит.

Звуки центра произносятся в пределах среднего тона, на пер
вом слоге постцентровой части повышение тона выше среднего  
уровня, сохраняющееся до конца фонетической синтагмы. Здесь  
динамический и тональный акценты не совпадают, они выделяют 
разные слоги.

ТК-2Л и ТК-2.2 могут характеризовать предложения с одним и 
тем же лексическим составом*. TK-2.V. Где же был Андрей? — Он на

ТК-1.2 —

Общая схема ТК-2

ТК-2.2
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заво/де был. ТК-2.2: Почему Андрея не было дома? — Он на заводе/  
был.

В этих примерах ТК-2.1 указывает на эмоциональное утверж
дение с оттенком протеста, вызова, а ТК-2.2 с более сильным, чем 
при ТК-1.2, оттенком противопоставления.

Легко заметить, что ТК-1 и ТК-2 построены как зеркальное от
ражение друг друга.

Общая схема ТК-3

ТК-3.1----

На звуках центра резко восходящее движение тона, а затем 
нисходящее движение тона, которое происходит главным образом 
на следующем слоге, но может начинаться и в конце центра, даль
нейший тон ниже среднего. Здесь сложный тональный акцент 
выделяет тот же слог, что и динамический акцент, и следующий 
слог.

ТК-3.1 характерен для выражения незавершенности речи. Так, 
ТК-3.1 обычно встречается в вопросительных предложениях без 
вопросительного слова: Анна пьёт/ сок\? Типичен ТК-3.1 и для 
неконечной синтагмы в утвердительном предложении: Когда Каш- 
танка опо/мни\пась, | музыка уже не играла (А. П. Чехов). Встреча
ется ТК-3.1 и при обращениях, выражении просьбы: Мари/но\чка,
| позвони/ за\втра. Тональный контур здесь такой же, как и в По
звонишь/ за\втра?

ТК-3.2

Резкое повышение тона от среднего уровня происходит на 
предцентровой части с вершиной на первом предударном слоге, 
а в центре понижение тона до уровня ниже среднего, тон пост
центровой части низкий. Здесь сложный тональный акцент выде
ляет тот же слог, что и динамический акцент, и предшествующий 
слог.

ТК-3.2 характерен для предложений с эмоциональной окрас
кой; повествовательных: Он при/е\хал\ Весной здесь просто наво/  
дне\ние; побудительных: Посмо/три\ на себя По/жа\пуйста | по- 
мол/чи\те!\ вопросительных с вопросительным словом: Ты ку/да\ 
отправился? Поче/му\ ты молчишь?

Т К -4----
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На звуках центра нисходящее движение тона, тон постцентро
вой части восходящее движение тона до уровня выше среднего. 
Здесь сложный тональный акцент выделяет тот же слог, что и ди
намический акцент, и следующий слог.

ТК-4 обычно встречается в неполных вопросительных пред
ложениях с сопоставительным союзом а, в вопросах с оттенком 
требования: А Ната\ша/? Ваше и\мя/? Фами\пия/? Повышение 
тона в постцентровой части может происходить на первом за
ударном слоге: А Ба\ри/нова? или равномерно повышаться на 
всей заударной части.

ТК-3 и ТК-4 (как и ТК-1 и ТК-2) выглядят как зеркальное от
ражение друг друга.

В фонетической синтагме может быть и два акцентно выделен
ных слова, в этом случае два интонационных центра. В отличие от 
описанных выше тональных контуров, ТК-5 и ТК-6 характеризу
ются на протяжении одной фонетической синтагмы двумя суще
ственными изменениями тона и состоит из пяти сегментов.

На звуках первого центра или на следующем слоге восходящее 
движение тона, на звуках второго центра или на следующем сло
ге нисходящее, тон между центрами выше среднего, тон постцен
тровой части ниже среднего.

При ТК-5.1 повышение и следующее понижение тона проис
ходит на центрах, здесь динамические и тональные акценты со
впадают: Неуже/ли на заво\де был ?

В других разновидностях ТК-5 один или оба тональных акцен
та не совпадают с динамическими акцентами.

При ТК-5.2 повышение тона происходит на слоге, следующем 
за первым центром (динамический и тональный акценты не со
впадают), понижение — на втором центре (динамический и то
нальный акценты совпадают): Неужели/  на заво\де был?

При.ТК-5.3 повышение тона происходит на первом центре 
(динамический и тональный акценты совпадают), понижение — 
на слоге, следующем за вторым центром (динамический и тональ
ный акценты не совпадают): Неуже/ли на заводе\ был?

Общая схема ТК-5

3  Диброиа 65



При ТК-5.4 повышение, а затем понижение тона происходит 
на слогах, следующих за центрами (оба динамических и тональ
ных акцента не совпадают): Неужели/  на заводе\ был?

При отсутствии постцентровой части у второго центра ТК-5, 
его разновидности различаются по месту понижения тона на вто
ром центре: у ТК-5.1 и ТК-5.2 оно начинается в начале центра, у 
ТК-5.3 и ТК-5.4 — в конце гласного.

ТК-5 обычно встречается при выражении высокой степени 
признака, действия, состояния: Какой/ у  неё го\пос! (или Какой у /  
неё голос\!; Какой/ у  неё го\лос!\ Какой у /  неё голос\!)\ К ак/ она 
таниу\ет! (или Как о/на танцу\ет!\ Как/ она таниует\!\ Как о/на 
таниует\!)\ Настоя/щая весна\! (или Настояща/я весна\!). ТК-5 
часто встречается и в вопросительных предложениях с вопроси
тельным словом: Куда/ ты идёшь\? (или Куда ты/ идёшь\?); Какой/ 
у  неё го\пос? (или Какой у /  неё го\пос?\ Какой/ у  неё голос\?\ Какой 
у /  неё голос\Т).

ТК-5 может быть и у фразы, состоящей из одного слова с побоч
ным ударением, обычно при выражении эмоции: Вё/ликолё\пно!\ 
Вд/схит й\тельно!

На звуках первого центра или на следующем слоге нисходящее 
движение тона, на звуках второго центра или на следующем сло
ге восходящее, тон между центрами ниже среднего, тон постцен
тровой части выше среднего. Схема ТК-6 представляет собой зер
кальное отражение схемы ТК-5.

При ТК-6.1 понижение и следующее повышение тона происхо
дит на центрах, здесь динамические и тональные акценты совпа
дают: А Воло\дя разбу/дит?

В других разновидностях ТК-6 один или оба тональных акцен
та не совпадают с динамическими акцентами.

При ТК-6.2 понижение тона происходит на слоге, следующем 
за первым центром (динамический и тональный акценты не со

общая схема ТК-6
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впадают), повышение — на втором центре (динамический и то
нальный акценты совпадают): А Володя\разбу/дит?

При ТК-6.3 понижение тона происходит на первом центре (ди
намический и тональный акценты совпадают), повышение — на 
слоге, следующем за вторым центром (динамический и тональный 
акценты не совпадают): А Воло\дя разбудит/?

ТК-6.4 отличает понижение, а затем повышение тона на сло
гах, следующих за центрами (оба динамических и тональных ак
цента не совпадают): А Володя\ разбудит/?

ТК-6 встречается в вопросительных предложениях: Ты рабо\ту 
закон/чила? (или Ты работу\ закон/чипа?', Ты рабо\ту закончи/ла?; 
Ты работу\ закончи/ла?)\ Эти две\ри на у/лииу? (или Эти двери\ на 
у/лицу? Эти две\ри на ули/цу?; Эти двери\ на ули/цу?); в повество
вательных предложениях: Он прекра\сный иссле/дователъ (или Он 
прекрасный\ иссле/дователь; Он прекра\сный исследо/ вателъ; Он 
прекрасный\ исследо/вателъ); Она зараба\тывает мно/го (или Она 
зарабатывает мно/го; Она зарабатывает много/; Она зараба
тывает много/); в придаточных предложениях: Когда\ она про- 
снё/тся, | дай ей молока (или Когда о\на проснё/тся | Когда\ она 
проснётся/ | ...; Когда о\на проснётся/...).

Схемы ТК-5 и ТК-6 представляют собой зеркальное отражение 
друг друга.

Соотношение ТК-1.1 и ТК-1.2, ТК-2.1 и ТК-2.2, ТК-5.1 и 
ТК-5.2, ТК-5.3 и ТК-5.4, ТК-6.1 и ТК-6.2, ТК-6.3 и ТК-6.4 в не- 
которых случаях может быть примерно одинаковым, когда вторые 
члены этих соответствий добавляют к смыслу, выраженному первы
ми членами, одни и те же компоненты, например, модальности — 
особой заинтересованности, чувства говорящего; ср.: ТК-1.1: 
Какой\у нее голос? — ТК-1.2: Какой у \ нее голос?. ТК-1.1: Там 
опа\сно. — ТК-1.2: Там опасно\. ТК-2.1: Когда перейдёшь у/лицу, | 
свернёшь направо. — ТК-2.2: Когда перейдёшь ули/цу, \ свернёшь на
право. ТК-5.1: Какой/ у нее го\пос! — ТК-5.2: Какой у /  нее го\пос! 
ТК-5.3: Хорошо/ ли вы спали\? — ТК-5.4: Хорошо ли/ вы спали\? 
ТК-6.1: Тости\ница напра/во? — ТК-6.2: Гостини\ца напра/во? 
ТК-6.3: Тости\ница направо/?  — ТК-6.4: Гостини\ца направо/?
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Таким образом, различительными, дифференциальными при
знаками ТК являются: в центре — тон восходящий, нисходящий, 
ровный средний; в постцентре: тон восходящий, нисходящий, 
ровный высокий, ровный низкий. Разные сочетания этих диффе
ренциальных признаков характеризуют разные ТК.

Тон п р е д ц е н т р о в о й  ч а с т и  также может участвовать в 
различении разных типов высказываний. Так, при общем сред
нем тоне в утвердительных предложениях все фонетические сло
ва предцентровой части выделяются некоторым повышением 
тона на ударном слоге и понижением на безударных слогах: Эта 
картина художника Петрова. В вопросительных предложениях 
эта мелодическая выделенность слов предцентровой части гораз
до меньшая: Эта картина художника Петрова?'. Кроме этого в 
завершении предцентровой части тон может резко повышаться 
при ТК-3.2.

Если существенное изменение тона происходит на постцентро
вой части ТК, то при ее отсутствии в конкретной синтагме или 
фразе это изменение тона переносится в центр ТК: понижение 
или повышение тона начинается с конца гласного центра.

Так, в этом случае у ТК-1.1 понижение тона начинается с начала 
центра (как и при наличии постцентровой части), а у ТК-1.2 — 
в конце гласного центра: ТК-1.1: Андрей заболел\, ТК-1.2: Андрей 
заболел\.

У ТК-2.1 повышение тона происходит в начале центра (как и 
при наличии постцентровой части), а у ТК-2.2 — в его конце: ТК- 
2.1: Андрей заболел/; ТК-2.2: Андрей заболел J .

У ТК-3.1 при отсутствии постцентровой части повышение тона 
начинается в начале центра, в конце его может происходить неко
торое понижение тона. Это понижение тона может и отсутство
вать, в этом случае ТК-3.1 не отличается от ТК-2.1, они нейтра
лизуются: Андрей заболел/* или Андрей заболел/.

У ТК-4 при отсутствии постцентровой части в центре происхо
дит понижение и следующее повышение тона: Андрей заболел\/.

При отсутствии постцентровой части после второго центра у 
ТК-5 его разновидности различаются по месту понижения тона 
на втором центре: у ТК-5.1 и ТК-5.2 оно начинается в начале 
центра, у ТК-5.3 и ТК-5.4 — в конце гласного центра: ТК-5.1: 
Андрей/ заболел\; ТК-5.2: Андрей за/болел\; ТК-5.3: Андрей/ забо- 
лел\; ТК-5.4: Андрей за/болел\.

1 Был проведен следующий эксперимент: в записанных на магнитофонную 
ленту предложениях подобного типа были стерты последние слова, несущие фра
зовое ударение. Оставшиеся предцентровые части были предъявлены разным ауди
торам. И большинство из них правильно определили, какая часть была вырезана 
из повествовательного предложения, а какая из вопросительного (см.: Свето-  
зарова Н.Д. Интонационная система русского языка.—Л., 1982. —С. 116—120).
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При отсутствии постцентровой части после второго центра у  
ТК-6 его разновидности различаются по месту повышения тона  
на втором центре: у ТК-6.1 и ТК-6.2 оно начинается в начале 
центра, у ТК-6.3 и ТК-6.4 — в конце гласного: ТК-6.1: А Воло\дя 
придёт/? ТК-6.2: А Володя\ придет/? ТК-6.3: А Воло\дя придет J ?
ТК-6.4: А Володя\ придет J?

Общий уровень тона фонетической синтагмы или фразы может 
в некоторых случаях сдвигаться вверх или вниз. В связи с этим  
выделяются: средний р е г и с т р  тона, на котором п р ои зн о
сится большинство фонетических синтагм и фраз: Он т а ко й  в я 
лый, грустный, ленивый', в е р х н и й  р е г и с т р :  Он т акой  х о р о 
шенький, пухленький, курносенький; н и ж н и й  р е г и с т р :  Он т а 
кой грубый, грязный, хмурый. (Каждую из этих фраз невозможно с 
точки зрения русского языка произнести в другом регистре.)

Верхний регистр типичен для переспросов: Куда, ты сказал , 
тебе надо ехать? В нижнем регистре обычно произносятся ввод
ные слова и предложения, сообщающие факультативную инф ор
мацию: У Саввы, пастуха {он барских пас овец), вдруг убывать 
овечки стали (И. А. Крылов); переспросы-припоминания: Как её 
зовут? — Как её зовут? Не знаю. Слова автора, стоящ ие после  
прямой речи или внутри нее, обычно отличаются от прям ой  
речи регистром. Так, если прямая речь произнесена в среднем  
регистре, то слова автора — в нижнем или верхнем: Вот хороший 
выстрел, — сказал я, обращаясь к графу. — Да, — отвечал он, — вы
стрел очень замечательный (А. С. Пушкин).

Расстояние от нижнего тона нижнего регистра до верхнего  
тона верхнего регистра составляет тональный д и а п а з о н  каждо
го говорящего.

Характер интонации определяется и и н т е р в а л о м  повыш е
ния или понижения тона — расстоянием между нижним и верх
ним уровнем от начала до конца изменения тона. Так, в примерах 
Марй/но\чка звонила? Позвонйшь/ за\втра? и Марй/но\чка, \ по
звони/ за\втра — движение тона характерно для Т К -3.1, но в во
просительном предложении подъем тона происходит обычно до  
более высокого уровня, чем при обращении и просьбе; тональные 
интервалы здесь разные.

Существуют закономерности с о ч е т а н и я  соседних тональ
ных контуров. Характер тонального контура может зависеть от 
ТК следующей синтагмы. Например, во фразе, состоящей из двух 
фонетических синтагм, первая синтагма может быть оф орм лена  
ТК-ЗЛ при ТК-1.1 во второй синтагме:

Сегодня вечером \ будет банкет.
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Если во фразе вторая синтагма оформлена ТК-3.1, то первая 
синтагма — ТК-1.1:

Тембровые и количественно-динамические 
средства интонации

Т е м б р о в ы е  средства интонации — это разные качества голо
са, определяемые состоянием голосовых связок, напряженностью 
или расслабленностью стенок ротовой полости и глотки, расшире
нием или сужением глотки, сдвигом вверх или вниз гортани.

Чаще всего голос н е й т р а л ь н ы  й: Он такой, светлый, шелко
вистый, гладкий. Кроме того, выделяют также голос р а с с л а б 
л е н н ы й :  Он такой добрый, милый, нежный; н а п р я ж е н н ы й :  
Он такой быстрый, ловкий, бодрый; с к р и п у ч и  и: Он такой 
паршивенький, тощенький, плюгавенький', п р и д ы х а т е л ь н ы й :  
Он такой прекрасный, восхитительный, божественный.

В конце движения тона может происходить резкое смыкание 
голосовых связок — гортанная смычка. Она может завершить 
движение тона вверх: Хорошо было? — Хорошо/ 7  Какие у  тебя от
метки? — Да ну[ ,  | что f  это за отметки! Когдаf  это ещё будет! 
Она может быть и при нисходящем движении тона: Не хорошо\_! 
Дура\ цкая история!

К о л и ч е с т в е н  н о-д и н а м и ч е с к и е  средства интонации 
включают увеличение или уменьшение силы (громкости) и изме
нение темпа произнесения отдельных участков фонетической  
синтагмы и фразы. Например, предложения Какой у нее голос? и 
Какой у  нее голос! можно произнести с ГК 5. Различие между 
ними будет состоять в том, что звуки центров ТК в восклицатель
ном предложении произносятся с большей длительностью и си
лой (громкостью).

Степень длительности и силы центра ТК зависит от нейтрально
го и эмоционального произнесения фразы. Например: Он за\втра 
приедет (ТК-1.1,  нейгр.) — Он за\втра приедет (ТК-1.1,  эмоц.); 
Когда он\ приедет? (ТК-1.2. нейтр.) -  А'<у<)а он\ приедет? ( ГК - 1.2, 
эмоц.); Как здесь прохла/дно! (ТК-2.1,  нейтр.) — Как здесь про- 
хла//дно! (ТК-2.1,  эм он); Он сего/дня\ приедет? (Т К -3.1, нейтр.) — 
Он сего//дня\ приедет? (ТК-3.1, эмон.); Ну как экэа\ме/ны? ( ГК-4,  
нейтр.) — Ну как экза\ме/ны?  (ТК-4,  эмоц.); Кака/я пого\да? 
(ТК-5.1, нейтр.) — КакаЦя пого да! (ТК-5.1, эмон ); Давно\ его не/ 
было ( ГК-6.1, нейтр.) — Д а т о \ его не/ было! (ТК-6.1, эмон.). Уве
личение силы и длительности центра ТК показано двумя чертами.

\
Сегодня вечером | будет банкет ?
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Функции интонации

Звук, слог, ударение представляют собой односторонние языко
вые единицы, они создают внешнюю оболочку слов и морфем — 
двусторонних единиц, сочетающих внешнюю оболочку, звуковой 
облик, означающее и внутреннее содержание, значение, означа
емое. Интонация может выступать как односторонняя и как дву
сторонняя языковая единица.

Интонация как односторонняя единица выполняет чисто фо
нетические функции членения потока речи на отдельные отрез
ки — фонетические синтагмы и фразы — и вместе с тем объеди
нения фонетических слов в фонетические синтагмы, а синтагм во 
фразы. Так, во фразе За заводами кончался город (ТК-3.1) | и начи
налось поле (ТК-1.1) (А. П. Чехов) две фонетические синтагмы. Па
узы между ними может не быть, и тогда граница обозначается 
только переломом тона: движением тона от уровня ниже средне
го к среднему.

Интонация как двусторонняя единица может различать пред
ложения разных типов. Так, сочетание слов сегодня понедельник 
имеет только то значение, которое содержится в этих двух словах. 
Но произнесенное с определенной интонацией это словосочета
ние становится предложением вопросительным: Сегодня поне
дельник? или утвердительным: Сегодня понедельник. В этом случае 
интонация передает грамматические значения вопроса и утвер
ждения. Интонация может передавать и другие синтаксические 
значения: тему и рему, основные и второстепенные части выска
зывания, вводные слова и предложения, выделять чужую речь и 
собственную речь говорящего и др. Интонация передает значе
ние — это и значит, что интонация обладает этим значением.

Интонация как двусторонняя единица может передавать мо
дальность — отношение говорящего, нейтральное или субъектив
ное, к содержанию высказывания или к собеседнику, может пере
давать разнообразные оттенки эмоций. Например:

1.1 1.2 2.1
Студентам идти. — Кому? — Студентам идти. — Студентам идти?

3.1 4 5.1
Не слышу. — Студентам идти? — Студентам идти. Их очередь. — Студен-

6.1
там идти! Ура! — Студентам идти? Или подождать?

Цифры над словами обозначают центры ТК и их типы.

1.1
Зачем ты это сделал? (угроза);

1.2
Зачем ты это сделал? (обычный вопрос);
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Зачем ты это сделал? (переспрос);
2.2

Зачем ты это сделал? (недоумение);
3.1

Зачем ты это сделал? (душевная боль);
3.2

Зачем ты это сделал? (укоризна);
4

Зачем ты это сделал? (отчитывание);
5

Зачем ты это сделал? (сильное чувство сожаления);
6

Зачем ты это сделал? (раздумье).
Какое у нее платье? (нейтральный голос) Черное или белое?
Какое у нее платье! (придыхательный голос) Великолепное!
Какое у нее платье! (скрипучий голос) Паршивенькое!
Какое у нее платье? (напряженный голос) Отвечай!
Какое у нее платье? (расслабленный голос) Разве это важно?

К фонетике относится лишь внешняя сторона интонации — 
фонетические средства: высота, сила, длительность и тембр зву
ков. Значениями интонации должен заниматься особый раздел 
описания языка — и н т о н о л о г и я ,  который пока еще отсут
ствует в русских грамматиках. Интонология должна стоять в од
ном ряду с такими разделами, как лексикология, фразеология, 
морфемика, словообразование, морфология и синтаксис. Задача 
этого раздела — описывать разные интонационные единицы, 
типы интонационных значений, интонационные синонимы и 
омонимы, явления нейтрализации, законы сочетаемости разных 
интонационных типов, т.е. их синтаксис, и т.д. Пока в науке сде
ланы лишь первые шаги в этом направлении.

Анализ интонационной структуры текста

Переписать текст со знаками интонационной транскрипции. 
При этом: 1) обозначить вертикальными линиями границы между 
синтагмами и фразами; 2) подчеркнуть центры интонационных 
конструкций — слоги, несущие синтагменное и фразовое ударения;
3) над этими центрами написать цифры, характеризующие данный 
ТК; 4) после слога, на котором происходит основное падение или 
подъем тона, поставить соответствующую косую линию; 5) увели
чение громкости и длительности центра ТК показать двойной чер
той. Кроме того, определить регистр каждого ТК и особенности 
выделения участков синтагм и фраз тембровыми и количественно
динамическими средствами интонации.

2.1
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О б р а з е ц :

Ты и вы

2.1/3.1 1.1
Пустое вы // | сердечным ты\  \

1.1
Она, обмолвясь, замени\ла ||

2.1/3.1
И все счастливые мечты/ |

2.1 1.1 
В душе/ влюбленной | возбуди\ла. ||

2.1/3.1
Пред ней задумчиво стою/. ||

3.1 1.1
Свести очей/ с не\е | нет си\лы: ||

1.2 5.1 
И говорю ей\: | как//  вы ми\\лы! ||

1.2 5.1
И мыслю\: | как//  тебя люблю\\! ||

(А. С. Пушкин)

Возможны и другие варианты интонирования этого поэтичес
кого текста.

Почти все фонетические синтагмы произносятся в среднем ре
гистре. В нижнем регистре произносится синтагма «она, обмол- 
вясь»; в верхнем регистре произносятся синтагмы «как вы милы!» 
и «как тебя люблю!».

Увеличение громкости и длительности наблюдается на словах 
вы, ты, тебя, выделенных А. С. Пушкиным, на этих словах логи
ческое ударение, а также на центрах ТК—5.1. Слово милы произ
носится расслабленным голосом.

ФОНОЛОГИЯ

Звуки речи и звуки языка

Говорящие на русском языке знают, что в слове а один звук, 
это звук [а], в слове да два звука: [д] и [а], в слове дам три звука: 
[д], [а], [м]. Мы легко можем произнести эти слова и узнать их в 
чужой речи. Чтобы узнавать слова, говорящие должны произно
сить звуки, из которых эти слова состоят, одинаково: [а], [да], 
[дам].

Но вместе с тем по одному только слову, произнесенному хо
рошо знакомым нам человеком, мы узнаем этого человека, даже 
не видя его. Более того, мы можем понять, здоров этот человек 
или болен, в хорошем он настроении или в плохом. Это значит,
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что в одном и том же слове каждый человек произносит звуки по- 
своему. И не всегда одинаково. А раз эти звуки отличаются друг от 
друга, следовательно, это разные звуки. Можно сказать, что мы и 
не можем произнести одно и то же слово дважды совершенно 
одинаково. Как бы мы ни старались, звуки хоть немного, а будут 
отличаться друг от друга. Различия между звуками могут быть по 
высоте тона, длительности, силе, тембру.

Почему же мы считаем все-таки, что одно и то же слово, 
произнесенное разными людьми, — это одно и то же слово с од
ним и тем же составом звуков? Во-первых, некоторых различий 
между звуками мы не слышим: такие различия настолько тонкие, 
что находятся за пределами человеческого восприятия (хотя спе
циальные приборы могут их отмечать). Во-вторых, в нашем язы
ковом сознании каждый звук представлен не точкой, а зоной, об
ластью рассеивания. Все звуки, находящиеся в пределах этой 
зоны, отождествляются говорящими и воспринимаются как один 
и тот же звук.

Различают звуки речи и звуки языка. З в у к  р е ч и  — это кон
кретный звук, произнесенный конкретным лицом в конкретном 
случае. Обычно нельзя воспроизвести в точности один и тот же 
звук — это будет уже другой звук речи. Можно это сделать только 
при помощи идеального магнитофона или лазерного плейера. Звук 
речи — точка в артикуляционном и акустическом пространстве.

З в у к  я з ы к а  — это множество звуков речи, близких друг дру
гу в артикуляционно-акустическом отношении, определяемых го
ворящими как тождество. Звук языка — это звуковой тип, эталон 
звука, существующий в языковом сознании говорящих. Как и вся
кое множество, звук языка уже не конкретный звук, а абстракция.

В дальнейшем, говоря о звуках, мы будем иметь в виду чаще 
всего звуки языка. Именно звуки языка отражены в знаках транс
крипции.

Фонема

Отождествляем мы не только звуки, близкие в артикуляцион- 
но-акустическом отношении. В языке действует строгий закон: 
отождествляются звуки, различия между которыми связаны с раз
ными условиями их произнесения.

Слова воз и ввоз отличаются первым звуком: в слове воз звук 
[в], а в слове ввоз — [в]. Если произнести [в] в слове воз с дол
готой 100 мс (миллисекунд), а затем увеличить долготу этого зву
ка вдвое, не меняя долготы остальных звуков, мы получим сло
во ввоз. Но если произнести [в] за 200 мс и соответственно уве
личить долготу остальных звуков, то мы получим все то же слово 
в оз. Долгота звука оценивается говорящими только на фоне дол-
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дением. Фонему представляет весь ряд (всё множество) чередую
щихся звуков, обусловленных фонетическими позициями.

У фонем в языке важное назначение — различать разные сло
ва, разные морфемы. Слова бар, вар, дар, жар, пар, шар различа
ются начальными звуками [б], [в], [д], [ж], [п], [ш]. Эти звуки 
здесь — представители фонем /б /, /в /, /д /, /ж /, /п /, /ш /. В сло
вах бар, бор, бур звуки [а], [о], [у] — представители фонем /а /,  /  
о/, /у /, различающих эти слова. Фонема в одном слове или в од
ной его словоформе может быть противопоставлена в другой его 
словоформе или в другом слове не только другой фонеме, но и 
ее отсутствию, т. е. нулю фонемы: бор и бора, бору, сбор, убор, борт 
и т. п. Эта функция фонемы называется с и г н и ф и к а т и в н о й  
(от лат. significare — ‘обозначать’) или с м ы с л о р а з л и ч и 
т е л ь н о й .

Не все звуки, которыми слова различаются, принадлежат раз
ным фонемам. В словах сода и сада две пары разных звуков: [с°] — 
[с] и [о] — [а]. Но эти соответствия между звуками неравноценны. 
Звуки [о] и [а] могут выступать в одной и той же позиции — под 
ударением. Поэтому они — представители разных фонем /о /  и 
/а /. Они даже могут быть единственными различителями двух 
слов: ода — ада, охать — ахать, остры — астры. Звуки же [с] и 
[с°] всегда обусловлены позицией — следующим гласным или со
гласным, поэтому они представляют одну фонему /с /  и никогда 
не могут быть единственными различителями слов. Различие меж- 
ДУ [с] и [с°] — только «отблеск» основного различия между [а] и
[о]. Слова скинуть [ск’йнут’] и сгинуть [зг’йнут’] отличаются зву
ками [с] и [з], [к’] и [г’]. Но выбор [с] и [з] целиком обусловлен 
следующими звуками. Поэтому [с] и [з] относятся к одной и той 
же фонеме, в данном случае /с /. Различия между [с] и [з] — лишь 
«отблеск» основного различия между [к’] и [г’], воплощающими 
фонемы /к ’/  и /г ’/.

Другое назначение фонем — способствовать отождествлению 
одних и тех же слов и морфем. Эта функция фонемы называется 
п е р ц е п т и в н о й  (отлат. perceptio — ‘восприятие’) или и д е н 
т и ф и ц и р у ю щ е й .  Почему мы считаем, что в словах лез (от 
лезть) и лес разные корни? Потому что у них совершенно разные 
значения. Почему мы считаем, что в словах лез и залез корень 
один и тот же? Во-первых, потому, что он имеет одно и то же 
значение. Но этого недостаточно: залез на дерево значит то же са
мое, что взобрался на дерево, но мы ведь не считаем, что залез и 
взобрался — одно и то же слово. В словах лез и залез корни про
износятся одинаково, это и позволяет нам их отождествить. Но 
почему тогда мы отождествляем корни в формах залез, залезу и 
залезать? Ведь произносятся они по-разному: зд[л’эс], зя[л’эз°]}> и 
за[л’иэз]аять. Мы это делаем потому, что чередующиеся звуки это
го корня относятся к одним и тем же фонемам.
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9) в заударном конечном открытом слоге после мягкого соглас
ного;

10) в безударных слогах после мягкого согласного перед твер
дым;

11) в безударных слогах между мягкими согласными (см. ниже, 
с. 97-100).

Данный ряд позиционно чередующихся звуков, представляю
щий фонему /о / , абстрагирован от конкретных морфем, существу
ет как особая фонетическая единица. Но формируется он на осно
ве всех слов и морфем русского языка с этой фонемой, хотя в 
каждой из этих морфем фонема / о /  может быть представлена 
лишь частью этого множества. Так, в корневой морфеме -стол- 
фонема / о /  представлена пятью звуками из этого ряда: [о] — 
стол, [о-] — столик, [as] — стола, [а3-] — на столе, [э] — столо
ваться; в окончании твор. п. ед. ч. существительных 2-го склоне
ния -ом фонема /о /  представлена четырьмя звуками: [о] — быком, 
[■о] — конём, [э] — волком, [иэ] — оленем; в слове очень, где толь
ко и встречается этот корень, фонема /о /  представлена лишь зву
ком [о ].

Итак, фонема — это кратчайшая линейно выделяемая языковая 
единица, представленная всем рядом (всем множеством) череду
ющихся звуков, обусловленных фонетическими позициями, слу
жащая для складывания, различения и отождествления слов и 
морфем.

Многие представители Московской фонологической школы 
(МФШ) обозначают фонему угловыми скобками < >, чтобы гра
фически подчеркнуть особое понимание фонемы в отличие от 
взглядов иных фонологических школ. Другие представители 
МФШ используют для этого косые скобки /  / ,  как это принято 
во всех современных фонологических школах мира, несмотря на 
различия во взглядах на фонему. В нашем учебнике понятие фо
немы и описание фонематической системы русского языка дает
ся с позиций МФШ, при этом фонема передается косыми скоб
ками.

Позиционные чередования

В формах слова козй, козё, козу, коз, в словах козлы', козёл, ко
зерог корень один и тот же. Но мы произносим то [з] (коза, коз
лы), то [з*] (козё, козерог), то [с] (коз), то [з°] (козу), то [з’°] (козёл). 
Гласный тоже не одинаков: [о] (кбзлы, коз), [а*] (козй, козё, козёл),
[э] (козерог). Не одинаков и первый согласный: перед [аэ], [э] это 
[к] (козй, козербг), перед [о] это [к°] (кбзлы, коз). Такая мена зву
ков, занимающих одно и то же место в одной и той же морфеме, 
но в разных словах или разных словоформах, называется ч е р е -
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д о в а н и е м .  Заменив [з] на [с] (или наоборот) в словах ко[з]о, 
ко[с]6, мы не получим чередования: корни здесь разные. В слове 
вожжи может произноситься [ж’] и [ж]. Варианты слова тоннель 
и туннель отличаются звуками [аэ] и [у], но это не чередование, а 
варьирование звуков в одной и той же словоформе.

Чередование может быть связано с определенным положени
ем звуков в слове. Так, в русском языке звук [г], попав на конец 
слова, заменяется звуком [к]: подру[г\а — дру[к], но [г] а — но [к], 
слу[т]а — слу[к], бе[г]у — бе[к], кру[г]лый — кру[к]. Это чередова
ние не знает исключений. В новых словах действует та же законо
мерность. Недавно заимствованы слова акваланг, смог, создано 
сложносокращенное слово киборг (кибернетический организм), они 
подчинились той же закономерности.

Чередование [г] || [к] в русском языке — позиционное чередо
вание. П о з и ц и о н н ы м  ч е р е д о в а н и е м  называется такое 
чередование, которое происходит в какой-либо позиции.

Чередование звуков может быть вызвано позицией начала 
слова. Во многих русских говорах с неполным оканьем [о] заме
няется [у] в начале слова во втором предударном слоге. Здесь 
скажут [о]блако, но [у]блокй, [6]стров, но [у]строва, [6]труби, но 
[у]трубёй, а также [у]горбд, [у]топрй, Обязательно, [у]деяло и т. п. 
Тот же звук и в новых для говоров словах, заимствованных из 
литературного языка: [у]перация, [у)блиг&ция. Не в начале слова 
такой замены нет: д[о]м — д[э\мовбй, к[6]рень — к[э\рневйще.

Чередование бывает связано с позицией звука в слоге. Так, в 
некоторых русских говорах [в] на конце слога заменяется звуком 
[у] неслоговым: голо[в]а — голо'[у], голб[у]ка, голо[у]ня; тра[в]а — 
тра[у], тра[у]ник.

Часто чередование бывает обусловлено положением одного 
звука рядом с другим. Так, в русском языке после твердого соглас
ного [и] заменяется на [ы]: [и]гра — с[ы]грать, [и\крй — с [ы]крой, 
она [и] он — он [ы] она. Мы пишем ножи, широкий, а произносим 
нож[ы], ш[ы\рдкий: [ж], [ш] — твердые согласные. Перед глухими 
согласными звонкие заменяются глухими: вя[з]ать — свя[с]ка 
(связка), ле[г]ла — улё[к]ся (улёгся).

Звуки могут чередоваться в зависимости от положения по от
ношению к ударению: ударный [э] заменяется безударным [и3]: 
св[’э\рху — навУу?]рху, пов[’нэ\рху.

Все эти примеры характеризуют чередования, которые называ
ются фонетическими. У ф о н е т и ч е с к и х  ч е р е д о в а н и й  по
зиции, т.е. условия появления того или иного звука, фонетиче
ские — начало и конец слова или слога, соседство других звуков, 
положение в ударном или безударном слоге.

Но вот еще пример — чередование [г] || [ж]: подру[г]а — дру[ж]- 
ный, бума[т]а — бума[ж]ный, тай[г]а — таё[ж]ный, дви[г]ать — 
подви[ж]ный, мо[г]у — возмо[ж]ный. Чередование это осуществляется
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во многих словах, и можно подумать, что оно обусловлено позици
ей перед [н]. Тогда оно тоже фонетическое. Но это не так: [г] перед 
[н] не обязательно заменяется на [ж]: [г]он — [тн]ать, ми[г]ать — 
м и[гн]ут ь, ш а[г]ать — ш а[гн]ут ь. Фонетической позиционной  
обусловленности здесь нет. Но в данном случае есть другая позици
онная обусловленность: чередование [г] || [ж] не знает исключений 
в позиции перед суффиксом прилагательных Позиция здесь 
морфологическая, чередование — м о р ф о л о г и ч е с к о е  п о з и 
ц и о н н о е .  Когда в русском языке от заимствованных слов кат а
лог, флаг, фрамуга, шпага были образованы прилагательные с суф
фиксом -н-, то [г], как и в других русских словах, заменился на 
[ж]: каталожный, флажный, фрамужный, шпажный.

При морфологических чередованиях в качестве особой пози
ции может выступать не только суффикс, но и окончание. У гла
голов губные согласные [б’], [п’], [в’], [м’] в конце основы заме
няются в форме 1-го лица ед. ч. сочетаниями [бл’], [пл’], [ в л ’ ], 
[мл’]: губить — гублю, топить — топлю, травить — травлю, кор
мить — кормлю. Появился в русском языке глагол графить с губ
ным [ф’], и он подчинился этой закономерности: графлю. И с
ключений здесь нет, данное чередование позиционное. Но оно 
вызвано не гласным звуком, стоящим после губного согласного, 
а глагольным окончанием 1-го лица ед. ч.: в голубь — голубю  нет 
этого чередования, а в приголубь — приголублю есть. Поэтому оно 
морфологическое.

А чем вызвано чередование [х] || [ш]: сухой — сушь, глухой — 
глушь, тихий — тишь, ветхий — ветошь? Фонетическая позиция 
здесь не принимает участия: в конце слова может и не быть это
го чередования: сух, глух, тих. Замена [х] на [ш] не вызывается 
также и конкретным окончанием: [ш] выступает во всех падежных 
формах: сушь, суши, сушью. В роли позиции, требующей замены 
[х] на [ш], выступает сама принадлежность слова к 3-му склоне
нию существительных. Существительные 1-го и 2-го склонений 
могут в конце основы иметь [х]: рубаха, муха, слониха, смех, мох, 
петух. Существительные 3-го склонения звук [х] в конце основы 
заменяют на [ш]. Позиция здесь морфологическая, и чередование 
тоже морфологическое. Это чередование охватывает все задне
язычные согласные — в конце основы существительных 3-го скло
нения они заменяются шипящими: лгать — ложь, залегать — за 
лежь, дрогнуть — дрожь, запрягать — упряжь, благой — блажь; из
рекат ь — речь, горький — горечь, дикий — дичь, мелкий — мелочь, 
бестолковый — бестолочь.

Фонетические и морфологические чередования могут образовы
вать целые ряды позиционно чередующихся звуков: 1) г[6]сти — 
г[а3]стёй — г[э]стевбй, горо[a]d — гбро[т] — иногорб[а’]ний — го
родской] 2) шу[т] — шу[т*]йть — шу[ч’]У; казй[к] — каза[к’]и — 
каза[\х]кий — каза[ч]ий. Чередоваться могут не только звуки друг
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с другом, но и с нулем звука, его отсутствием: 1) гиган[т] — ги
гантский  (гигантский), стрд[н]ка — стрб[-]ит; 2) сыр[6]к — 
сырка, пирож[6]к — пирожка.

Позиционные чередования могут не знать исключений в дан
ной языковой системе. Такие чередования называются п о з и 
ц и о н н о  о б у с л о в л е н н ы м и :  например, фонетическое чере
дование шумного звонкого согласного с глухим на конце слова 
(гла[3\d — гпа[с]) или перед глухим шумным (гла[с]ки), морфоло
гическое чередование [г] || [ж] перед суффиксом прилагательных 
-н- (подру[г\а — дру[ж]ный), перед глагольным суффиксом -и- 
(дру[ж]йть) или окончанием глаголов II спряжения (дру[ж]у, дру- 
[ж]ишь и т.д.). Позиционные чередования, знающие исключения, 
называются п о з и ц и о н н о  п р и к р е п л е н н ы м и .  Например, 
фонетическое чередование твердого зубного согласного с мягким 
в позиции перед мягким зубным (мо[с\т — мб[с’]тик) не обяза
тельно на стыке приставки и корня (ра[с’]тесать и ра[с]тесать), 
в начале слова ([с’]/иена и [с]тена), после твердого согласного 
{шер[с')ть и шер[с\тъ)\ морфологическое чередование [о] || [а] пе
ред глагольным суффиксом -ива-/-ыва- (выходит — выхаживает, 
сносит — снашивает, уловит — улавливает, откблет — откалыва
ет и т.п.) знает исключения: топчет — притаптывает и притоп
тывает, хлопает — прихлопывает и др.

Кроме позиционных бывают и такие чередования, которые не 
имеют ни фонетической, ни морфологической обусловленности: 
подру[т]а — фу[з’]ья, с[о]н — с[-\на, зас[о]хнуть — зас[ы\хатъ — 
зас[у]шйть. Это н е п о з и ц и о н н ы е  чередования, которые свя
заны только с конкретными словами.

Фонетические позиционно обусловленные чередования — это 
чередования звуков, относящихся к одной фонеме. Фонетиче
ские позиционно прикрепленные чередования могут быть чере
дованием звуков, относящихся к одной фонеме, и чередованием 
фонем. Так, если отступления от позиционного чередования за
креплены в отдельных словах, лексикализованы и обязательны 
для говорящих, то такие чередования представляют собой чере
дования фонем. Например, чередование [н’] || [н] перед твердым 
зубным (ко[н’] — ко[н]ный, Алза[н’] — каза[н\ский, испа[н’]ец — 
испа[н]цы) знает исключение: ию[н’] — ию[н’]ский. Следователь
но, это чередование звуков представляет собой чередование фо
нем /н ’/  I /н /. Если отступления от позиционного чередования 
факультативны, необязательны, то такие позиционно череду
ющиеся звуки рассматриваются как представители одной фоне
мы. Например, чередующиеся ударный [а] с безударным [иэ] 
после мягкого согласного (я[’а]яшй — п[нъ]так, р['а]д — р[\\?]ды) 
представляют фонему /а /,  несмотря на то, что в словах типа 
спекулятивный, ассимилятивный в предударном слоге наряду с 
[иэ] встречается произношение [’а].
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Морфологические и непозиционные чередования — это 
чередования фонем, которые называются и с т о р и ч е с к и м и  
чередованиями.

Нейтрализация фонем

Фонетические позиционные чередования могут быть двух ти
пов: 1) чередования, образующие п а р а л л е л ь н ы е  ряды,  не 
имеющие общих членов; 2) чередования, образующие п е р е 
с е к а ю щ и е с я  ряды,  имеющие общие члены. Вот схематиче
ское изображение этих двух типов чередования в позициях Pj и
Р2:

1) Pi Р2 2) Р, Р2

Например, фонемы /р / и /л / образуют параллельные ряды звуков, 
чередующихся в разных позициях:

/р / — смот[р\ы — смот[ф‘\у — смот[ р]
/л / — смыс[л\ы — смыс[п\у — смыс[л\

Фонема /р / представлена рядом позиционно чередующихся зву
ков [р] I [р°] I [р]. Фонему /л / представляет ряд [л] || [л°] || [л]. При 
этом в каждой позиции /р / и /л / представлены разными звуками; 
эти фонемы различаются во всех позициях.

Фонемы /б /  и /п /  образуют пересекающиеся ряды чере
дующихся звуков:

/б / — стол[б]ы — стол[б°1у-----§ | |В  Стол\п\
/п /  — стол [п]ы — стол[т\°\у---------

Фонемы /б /  и /п /, различаясь в позициях перед гласными, не 
различаются на конце слова.

Совпадение, неразличение двух или нескольких фонем в 
определенной позиции называется н е й т р а л и з а ц и е й .  В пози
ции нейтрализации эти фонемы реализуются одним и тем же 
звуком.

Позиция

Ф о н о л о г и ч е с к а я  п о з и ц и я  — условия употребления, ре
ализации фонемы в речи. В разных позициях одна и та же фоне
ма выступает в разных звуковых обликах. Чередование звуков, 
воплощающих одну и ту же фонему, обусловливается ф о н е т и 
ч е с к и м и  п о з и ц и я м и .  Одна и та же позиция может высту
пать и как фонологическая, и как фонетическая.
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Позиции могут быть к о м б и н а т о р н ы е  — положение фоне
мы перед определенными звуками или после них и к о н с т и т у 
т и в н ы е  — положение фонемы на границе слова или слога, в 
ударном или безударном слоге, в том или ином месте фразы. Так, 
фонема /д /  бывает представлена перед [д] имплозивным [д]: на[д] 
домом, перед [н] фаукальным [дн]: иа[дн] нами, перед [с] аффрика
той [ц]: на[ц] садом, на конце слова звуком [т]: огоро[т]. Условия 
эти могут действовать и совместно. Так, фонема /о /  реализуется 
под ударением после твердого согласного в звуке [о], после мяг
кого — [ о]; в первом предударном слоге после твердого согласно
го — [аэ], после мягкого — [и3]; во втором предударном слоге пос
ле твердого согласного — [э], после мягкого — [иэ], в неприкры
том слоге — [аэ].

В качестве конститутивных позиций могут выступать разные 
положения фонемы во фразе, в словах элементарной и сложной 
структуры (сложных, сложносокращенных, с некоторыми при
ставками), в некоторых заимствованных словах, в абсолютных и 
относительных клитиках, а также стиль, темп речи и др. Так, в 
начале фразы звуки характеризуются повышенной интенсивнос
тью, конечный слог во фразе характеризуется повышенной дли
тельностью. В словах сложной структуры, в некоторых заимство
ванных словах и в относительных клитиках могут произноситься 
безударные качественно не редуцированные гласные (mp[’o\xnd- 
лубный, д[’э]тдбм, п[о]слеуборочныйш, б[а\а, ан[э]стезйя; вд[о]ль ули
цы, т[*э] леса, дьяк [о]н); отсутствие качественной редукции может 
быть связано и со стилем речи (<?[иэ]нок, п{з?]эт, п[о\этический в 
нейтральном и в[’э]ндк, п[о\эт, п[о]этйческий в высоком); сочета
ние фонем /с ч ’/ ,  /з ч ’/  при среднем темпе речи может реализо
ваться в [ш’ч’], а при ускоренном — в [ш ’]: с чем — [ш’-ч ’]ел* и 
[ш’-ш ’]ем, бе[ш’-ч’]его и бе[ш’-ш ’]его.

Позиции могут быть сильные и слабые.
С и л ь н ы е  позиции — те, в которых фонема наилучшим обра

зом выполняет свои функции.
В с л а б ы х  позициях возможности выполнения фонемами 

своих функций ограничены.
У фонемы две основные функции: п е р ц е п т и в н а я  — спо

собствовать отождествлению одних и тех же значимых единиц 
языка — морфем и слов и с и г н и ф и к а т и в н а я  — способство
вать различению разных единиц. В связи с этим выделяются два 
типа позиций: перцептивные (сильные и слабые) и сигнифика
тивные (сильные и слабые).

В п е р ц е п т и в н о  с и л ь н о й  позиции фонема выступает в 
своем основном звуковом облике. В этой позиции звук, реализу
ющий фонему, не испытывает редукции и воздействия соседних 
звуков, он максимально независим от позиции. В п е р ц е п т и в 
н о  с л а б ы х  позициях фонема представлена другими звуками.
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Они связаны именно с данной позицией и являются результатом 
редукции или воздействия соседних звуков. Так, в словах чай, печь, 
печник фонема /ч ’/  реализована звуком [ч’] — своим основным 
представителем. Глухость этого звука, выступающего в начале и на 
конце слова, перед гласным и сонорным согласным (как и другие 
качества этого звука), — признак, проявляющийся в данных пози
циях, но не обусловленный ими. Для /ч ’/  эти позиции перцептивно 
сильные. Перед звонким шумным согласным позиция для /ч ’/  пер
цептивно слабая: в этой позиции происходит обязательная замена 
глухого [ч’] звонким [д’ж’]: пе[д*ж’] бы затопить. Звук [jfSk5] обус
ловлен этой позицией и употребляется только в ней. Если записать 
на магнитофонную ленту слова со звуком [ч’], а затем стереть часть 
записи, оставив только [ч’], и дать прослушать этот звук, то всеми 
говорящими по-русски он будет легко опознан. Если то же проде
лать со звуком [д’ж5], то многие его не узнают, не смогут опреде
лить, в каких словах он произносится, или воспримут его как дру
гие звуки: он не встречается вне своей позиции перед звонким со
гласным.

В с и г н и ф и к а т и в н о  с и л ь н о й  позиции данная фонема 
отличается от других фонем, т.е. реализуется особым звуком. 
С и г н и ф и к а т и в н о  с л а б а я  позиция — это позиция нераз
личения фонем. В сигнификативно слабых позициях фонемы  
ограничены в возможности различать разные слова и морфемы.

Есть два типа сигнификативно слабых позиций: позиция ней
трализации фонем и позиция, в которой отсутствует противопо
ставление фонем из-за того, что некоторые из этих фонем в дан
ных позициях не употребляются.

Так, / о /  и /а /  под ударением после твердых согласных реализу
ются в звуках [о] и [а]: б[о\к — б[г\к. Это сигнификативно силь
ная позиция для / о /  и /а /. В первом предударном слоге / о / —/а /  
не различаются, реализуясь одним и тем же звуком [а3]: бочок и 
бачок — б[д?]чок. Эта позиция сигнификативно слабая для / о /  и 
/а /, позиция их нейтрализации.

Конец слова — позиция сигнификативно сильная для боль
шинства согласных, противопоставленных по твердости/мягкости: 
к:/?о[ф] (кров) — кро[ ф ’] (кровь), знако[и] — знако[ м’], о [с] — о[с’], 
пустова[г\ — пустова[т’] и т. п. Иное положение, как указывалось 
выше, у заднеязычных согласных. На конце слова возможны  
только твердые [к], [х] и не встречаются мягкие заднеязычные. 
Поэтому данная позиция для заднеязычных фонем сигнифика
тивно слабая по твердости/мягкости. При этом на конце слова 
не происходит нейтрализации в твердых [к] или [х] фонем /к /  и 
/к ’/ ,  / г /  и /г ’/ ,  / х /  и /х ’/ ,  так как нет таких разных морфем, где 
твердые и мягкие заднеязычные противопоставлялись бы друг 
другу в одних позициях и совпадали в твердых заднеязычных на 
конце слова.
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Одна и та же позиция для одних фонем может быть сильной, 
для других — слабой. Так, конец слова — позиция сигнификатив
но сильная для твердых и мягких согларных и слабая для глухих и 
звонких; ср.: яло/т/ и пло/т’/  различаются, а пло/т/ и пло/д/ совпа
дают — ило[т].

Перцептивно и сигнификативно сильная позиция называется 
а б с о л ю т н о  с и л ь но й .  В этой позиции фонема реализуется 
своим основным представителем — д о м и н а н т о й .  По этому 
звуку фонема и называется: фонема /а / по звуку [а], фонема /б ’/  
по звуку [б’]. В сигнификативно сильных, но перцептивно слабых 
позициях фонема представлена своими в а р и а ц и я м и .  Так, в 
слове сон фонема /с /  представлена вариацией [с0], в слове пять 
фонема /а /  представлена вариацией [а]. Вариации фонемы — 
своеобразные звуковые синонимы ее доминанты. В сигнифика
тивно слабых позициях фонема представлена своими в а р и а н 
тами.  Так, звук [с] в слове нос — вариант фонемы /с/, а в слове 
мороз — вариант /з/. Варианты неразличающихся, нейтрализован
ных фонем — своеобразные звуковые омонимы. Все звуки, реали
зующие фонему (и ее доминанту, и ее вариации и варианты), на
зывают и обобщенно — в а р и а н т а м и  фонемы или а л л о ф о 
нами.

Дифференциальные и интегральные признаки 
фонем и звуков

Фонемы — минимальные единицы языка, их нельзя разделить 
на более мелкие, последовательно идущие друг за другом элемен
ты. Но тем не менее фонема — сложное явление. Она состоит из 
ряда признаков, не существующих самостоятельно, вне фонем, но 
сосуществующих одновременно в фонеме.

Фонемы различаются в сигнификативно сильных позициях. 
Если сравнить ряды чередующихся звуков, воплощающих фонемы 
в этих позициях, то можно обнаружить, что эти ряды по некото
рым признакам представляют собой единства, противопо
ставленные другим рядам — фонемам. Гласные фонемы под уда
рением реализуются следующими звуками:

/и / — [и], [и ], [ы], [ы ] /у / —[у], [у*], [-у], [у]

/э /  -  [з], Щ  [э] 9  [ э], [э] /о / -  [о], [о ], [ о], [о]

/ а / - [ а ] ,  [а-], [-а], [а]

Для противопоставления этих фонем важны два признака: подъ
ем гласного и наличие или отсутствие лабиализации. Фонема /и /
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верхнего подъема, нелабиализованная. Это определение означает, 
что все звуки, воплощающие фонему /и /  в сигнификативно силь
ной позиции, верхнего подъема, нелабиализованные. Фонема /у / 
верхнего подъема, лабиализованная; /э /  среднего подъема, нела
биализованная; /о /  среднего подъема, лабиализованная. Каждую 
из этих фонем можно определить (т.е. отграничить от остальных 
фонем) набором из указанных двух признаков. Эти признаки, не
обходимые и достаточные для определения данной фонемы в сиг
нификативно сильной позиции, называются д и ф ф е р е н ц и 
ал ьн ы м и признаками этой фонемы. Это различительные при
знаки, которые позволяют отличить данную фонему от остальных 
фонем.

Наборы дифференциальных признаков совпадают не у всех 
фонем. Так, например, фонема /а /  реализуется рядом звуков, при
знаками которых являются нижний подъем и нелабиализован- 
ность. Но /а /  противопоставлена всем остальным фонемам уже по 
одному признаку — нижнему подъему. Нет ни одной фонемы, 
кроме /а /,  обладающей этим же признаком. Признак нижнего 
подъема — дифференциальный для фонемы /а /; признак нелаби- 
ализованности — недифференциальный для этой фонемы, инте
гральный.

И н т е г р а л ь н ы е  признаки — это такие признаки звуков, 
воплощающих фонемы, которые не участвуют в противопоставле
нии данной фонемы другим фонемам. Интегральные признаки 
несамостоятельны, они обусловленные. Гласные верхнего и сред
него подъема могут быть лабиализованными и нелабиализованны
ми, здесь есть выбор признака. Гласные нижнего подъема 
обязательно нелабиализованные. Здесь выбора признака нет: 
интегральный признак обусловлен дифференциальным. Ряд глас
ного тоже интегральный признак, он обусловлен позицией — ок
ружением других звуков. Так, [а] выступает в позиции не рядом с 
мягкими согласными, [а] — между мягкими согласными; это зву
ки разных рядов, но они воплощают одну и ту же фонему /а /. 
Интегральными признаками являются и различия между гласны
ми звуками по подъему внутри трех основных подъемов — верх
него, среднего и нижнего, т.е. различия между [э] и [э], [о] и [о],
[а] и [а].

Интегральные признаки могут быть двух типов. Одни призна
ки — интегральные лишь по отношению к некоторым фонемам, 
у других фонем эти признаки дифференциальные. Эти признаки 
характеризуют и систему фонем. Так, многие согласные фонемы 
противопоставлены по глухости/звонкости, этот признак у них 
дифференциальный: /п /—/б/, /ф /—/в/, /т /—/д/, /с /—/з /  и др. Но 
у части фонем: /р /, /л /, /ц /  и др. — нет пар по глухости/звонко
сти, поэтому звонкость и глухость звуков, воплощающих эти фо
немы: [р]—[р], [л]—[л], [дз]—[ц] — признаки интегральные, свой-
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ственные данным звукам, но не соответствующим фонемам. Дру
гие интегральные признаки звуков не бывают дифференциальны
ми ни у одной пары фонем, они не входят в число признаков, ха
рактеризующих систему фонем, например ряд гласных звуков — 
передний, средний, задний: нет гласных фонем, противопостав
ленных только по ряду.

Интегральные признаки несущественны для противопоставле
ния фонем, но существенны в других отношениях. В слове сад 
звук [а] нелабиализованный. Из того, что для /а /  этот признак 
интегральный, не следует, что его можно менять. Нельзя произне
сти слово сад с гласным нижнего подъема лабиализованным: та
кого звука в русском языке нет, и слово не будет понято. Точно 
так же нельзя в этом слове произнести гласный заднего ряда или 
лабиализованный согласный.

Чтобы определить фонему, необходимо указать набор ее диф
ференциальных признаков. Чтобы охарактеризовать звуки, вопло
щающие фонему, необходимо указать все их признаки, в том чис
ле интегральные.

Архифонема

Фонемы /с / и /з /  представлены следующими множествами по
зиционно чередующихся звуков:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

/с / [с]-[с*]-[с’]-[с’*11
^[с]-[с"]-[з]-[з“]-[с’]-[с’“]-[з’]-1з’-]-[ш]-[ш"]-[ж]-[ж"]-[ш’]-[ш’-]-[0]

/3 / Ж з - Н з ’Н з ’*] /
1) перед нелабиализованным гласным или нелабиализованным 

сонорным согласным (кроме [н5]): [с] отцом — бе[з] отца, [с] 
матерью — бе[з] матери; поло[с]а — морб[з\а;

2) перед лабиализованным гласным или лабиализованным со
норным согласным (кроме [н’°]): [с°] бтчимом — бе[з°] отчима, 
[с0] мужем — бе[з°] мужа; пбло[с°]у — моро[з°]у;

3) перед [н’]: [с’] няней — бе[з’] няни;
4) перед [н’°]: [с’°] нюхом — бе[з’°] нюха;
5) перед глухим твердым нелабиализованным согласным и на 

конце слова: [с] сыном — бе[с] сына; пол6[с] — мор6[с];
6) перед глухим твердым лабиализованным согласным: [с°] су

пом, бе[с ] супа;
7) перед звонким шумным твердым нелабиализованным со

гласным: [з] братом — бе[з] брйта;
8) перед звонким шумным твердым лабиализованным соглас

ным: [з°] дбчерью — бе [з°] дбчери;
9) перед глухим мягким зубным нелабиализованным соглас

ным: [с’] сестрбй — бе[с’] сестры;
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10) перед глухим мягким зубным лабиализованным согласным: 
[с’°] тётей — бе[с’°] тёти;

11) перед звонким шумным мягким зубным нелабиализован
ным согласным: [з*] дядей — бе[з’] дяди;

12) перед звонким шумным мягким зубным лабиализованным 
согласным: [з’°] дюжиной — бе[з ’°] дюжины;

13) перед [ш]: [ш] шаром — бе[ш] шара;
14) перед [ш°]: [ш°] шумом — бе[ш°] шума;
15) перед [ж]: [ж] женой — бе[ж] жены;
16) перед [жв]: [ж0] жёнами — бе[ж°] жён;
17) перед |ч ’]: [ш’] чадом — бе[ш’] чада;
18) перед [ч’°]: [ш’°] чудом — бе[ш’°] чуда;
19) перед [Ш’], [ш’°]: [0] счастьем — бе[0] счастья; [0] щукой — 

бе[0] щуки. Последнее легко проверить: одинаково произносит
ся оказался щенком и оказался с щенком. Объясняется это тем, что 
перед [ш’] звук [с] должен замениться на [ш’]; получился бы со
гласный тройной длины [ш’ш’ш’], так как [in’] =  [ш’ш’]. Такие 
звуки в русском языке невозможны: на месте [ш’ш’ш’] произно
сится [ш’ш’].

П р и м е ч а н и е .  Мягкость звука в позициях 3, 4, 9—12 обязательна в 
старшей норме, а в младшей норме в предлоге факультативна, в корне 
после гласного обязательна.

Фонема / с /  реализуется следующим рядом позиционно череду
ющихся звуков: [с||с°||с’||с’о||з||зо|з ’||з’о|ш||шо||ж||жо||ш’||ш’°||0], фонема 
/ з / — [з||зо||з’||з’о||с||со||с’||с’в||ш||шо||ж||ж°||ш’||ш’о||0]. Звуки, воплоща
ющие / с /  и / з / ,  одни и те же, но они неодинаково распределяют
ся по позициям: доминанты и вариации фонем / с /  и / з /  различ
ны. Множества звуков, воплощающих / с /  и / з / ,  отражают еще 
одну важную особенность: фонема может быть представлена зву
ками, совершенно непохожими один на другой (например, [с’] и 
[ж°]), в том числе нулем звука.

В сигнификативно слабых позициях нейтрализующиеся фоне
мы перестают различаться. Так, фонемы / с /  и / з /  различаются в 
позициях 1—4 и не различаются, совпадают в позициях 5 —19. 
Языковая единица, представленная всем рядом позиционно чере
дующихся звуков, составляющих общую часть нейтрализованных 
фонем, называется а р х и ф о н е м о й .  Термин этот был предло
жен Пражской фонологической школой.

В приведенном примере фонемы /с /  и / з /  не различаются в по
зициях 5—19, но архифонема /с —з / выступает только в позициях 
5—8, так как в позициях 9 —12 в нейтрализацию включаются также 
фонемы/с’/  и / з ’/ ,  в этих позициях выступает архифонема /с —з— 
с ’—з ’/ ,  в позициях 13—16 с фонемами / с /  и / з /  нейтрализованы 
фонемы /ш / и /ж /, в этих позициях выступает архифонема /с —з— 
ш—ж /, в позициях же 17—19 нейтрализованы фонемы /с / ,  / з / ,



/с’/, /з’/, /ш/, /ж/, здесь выступает архифонема /с—з—с’—з’—ш— 
ж/. В таких случаях говорят об архифонеме 1-й, 2-й, 3-й степени; 
степень архифонемы увеличивается от увеличения количества 
нейтрализующихся фонем.

Звуки, воплощающие фонему /сД и звуки, воплощающие фо
нему /з/, обладают разным фонологическим содержанием. В по
зициях 1—2 одни звуки этих рядов воплощают только фонему /с/, 
другие — только фонему /з/. В позициях 3—4 каждый звук может 
воплощать 2 фонемы — /с / и /с ’/  или /з / и /з’/. В позициях 5—8 
каждый звук может воплощать и фонему /с/, и фонему /з/. В по
зициях 9—16 каждый звук может воплощать 4 фонемы — в пози
циях 9—12 /с/, /з/, /с ’/, /з ’/, в позициях 13—16 /с/, /з/, /ш/, /ж/. 
В позициях 17—19 каждый звук и нуль звука могут воплощать 
6 фонем — /с/, /з/, /с ’/, /з ’/, /ш /, /ж/. Все звуки, воплощающие 
фонему, с учетом их фонологического содержания составляют 
п а р а д и г му  фонемы.

Архифонема обладает меньшим набором дифференциальных 
признаков (ДП), чем соответствующие ей парные фонемы; при
знак, по которому противопоставлены нейтрализующиеся фоне
мы, у архифонемы отсутствует, так как в тех позициях, в которых 
выступает архифонема, противопоставление соответствующих ей 
фонем снято. Так, фонема /с / зубная, щелевая, твердая, глухая, 
а фонема /з /  зубная, щелевая, твердая, звонкая; но архифонема 
/с—з/ не обладает признаком глухость/звонкость, у нее лишь три 
ДП: она зубная, щелевая, твердая. У архифонемы /с—з—ш—ж/ 
нейтрализованы признаки глухость/звонкость и зубность/пере- 
дненёбность, но по месту образования эта архифонема в позици
ях, где она выступает, противопоставлена губной архифонеме 
/ф—в/ и заднеязычной фонеме /х/, поэтому у архифонемы /с—з— 
ш—ж/ тоже три ДП: она переднеязычная, щелевая, твердая. У ар
хифонемы /с—з—с’—з’/  нейтрализованы глухость/звонкость и 
твердость/мягкость, у нее два ДП: зубная, щелевая. У архифоне
мы /с—з—с’—з’—ш—ж/ нейтрализованы зубность/передненёб- 
ность, глухость/звонкость и твердость/мягкость, у нее тоже два 
ДП: она переднеязычная, щелевая.

В соответствии с термином архифонема Р. И. Аванесов употреб
лял термин слабая фонема, связанный с тем, что в позиции нейт
рализации противопоставление фонетических единиц ослаблено, 
так как здесь выступает меньшее их количество, чем в сигнифи
кативно сильных позициях. Так, в частности, в конце слова фоне
мы /с / и /з / не различаются, совпадая в звуке [с]: /со[с] — ко/с/ и 
ко/з/, ро[с] — ро/с/ и ро/з/. В этой позиции /с / и /з / вместе про
тивопоставлены другим парам нейтрализованных по глухости/ 
звонкости фонем: ро[т] — ро/т/ и ро/д/, ро[к] — ро/к/ и ро/т/, 
сно[п] — сно/п/ и сно/6/, но[ш] — но/ш/ и но/ж/, гри[ф]— гри/ф/ 
и гри/в/, другим фонемам: ко/л/, ко/и/, ко/к/ и др.



Гиперфонема

Чтобы узнать, какой фонеме соответствует звук слабой пози
ции, надо изменить слово или подобрать другое слово с той же 
морфемой, чтобы слабая позиция в ней заменилась сильной. Так, 
безударный [аэ] в слове д[а3]мб — вариант фонемы /о /. Мы узна
ли это, изменив слово: д[о]м, подобрав другое слово: д[6\мик. Звук 
[п] в слове з.у[п] — вариант фонемы /б/: зу[о]ы, зу[<5\ной. Поэтому 
|даэма] — /дома/, [з°уп] — /зуб/.

Но в некоторых морфемах такая проверка невозможна. Напри
мер, в словах собака, собаковод первый гласный корня [а9] || [э] 
не бывает под ударением ни в одном однокоренном слове. Эти 
позиционно чередующиеся звуки могут быть представителями 
только фонем /о /  и /а /, но какой из них, решить здесь невоз
можно. В этом случае выступает гиперфонема / ^ / :  с /^ /ббка , 
c/Q/баковбд. В слове стол звук [с°] может представлять фонемы 
/с /  и /з / .  Проверка невозможна, поэтому в фонематической 
транскрипции слово записывается так: /у то л / (или /(с|з)тол/).

Иногда проверка позволяет ограничить круг фонем, нейтрали
зующихся в сигнификативно слабой позиции, но не выявляет 
единственно возможную из этих фонем. Например, в слове лебедь 
заударный гласный [иэ] может соответствовать фонемам /и /, /э /, 
/о /, /а/; проверка двоякая: леб[’6\дка и леб[,А]жий, преимуществ ни 
у одной из них нет, поэтому фонематическая транскрипция это
го слова /л ’эб’^ д ’/  (или /л ’эб’(о|а)д’/).

Г и п е р ф о н е м а  — это функциональная единица, пред
ставленная в конкретной морфеме одним звуком или рядом по
зиционно чередующихся звуков, общих в этих позициях для не
скольких нейтрализованных фонем, и не приводимая в данной 
морфеме однозначно к одной из этих фонем. Таким образом, ги
перфонема — это особый случай реализации в отдельной морфе
ме лишь части всего ряда позиционно чередующихся звуков, во
площающих фонему, когда эта часть относится к архифонеме. 
В отличие от фонемы и архифонемы, которые являются единица
ми фонетического яруса языка, гиперфонема — это единица, ха
рактеризующая фонемный состав отдельных морфем.

Система фонем

Всякая система состоит из взаимосвязанных и взаимообусловлен
ных элементов. Взаимосвязь и взаимообусловленность фонем в си
стеме проявляется в их дифференциальных признаках (ДП) и в спо
собности фонем нейтрализоваться.

Фонемы находятся в системе в разных отношениях друг с дру
гом. Степень их близости зависит от ряда условий.
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Две фонемы тем ближе друг к другу, чем больше у них общих 
дифференциальных признаков и чем меньше различных. Так, /с / 
и /б ’/  объединяет только то, что они относятся к подсистеме со
гласных фонем. Фонемы /с /  и /п ’/  имеют и общий ДП — глу
хость. Еще ближе /с / и /п/: у них еще один общий ДП — твер
дость. И еще ближе /с / и /т/: у них одинаково и место образова
ния — зубность, они противопоставлены лишь по способу 
образования: /с / — щелевая, /т / — взрывная.

Фонемы /у /—/о / противопоставлены по верхнему/среднему 
подъему, а /о /—/а / по среднему/нижнему подъему. У фонем /у / и 
/о / есть ДП, который их объединяет, — лабиализованность. У фо
нем же /о / и /а / нет общего ДП. Но тем не менее /о / и /а / ближе 
друг к другу, чем /у / и /о/, так как /о / и /а / нейтрализуются, а /у/ 
и /о / нет. Нейтрализующиеся фонемы самые близкие в системе.

Степень близости нейтрализующихся фонем тоже может быть 
различна. Она прямо пропорциональна числу пар в корреляции 
(совокупности фонем, противопоставленных по одному и тому же 
дифференциальному признаку) и числу позиций нейтрализации. 
Так, /с / и /з /  нейтрализуются по глухости/звонкости: ро[с] — ро/с/ 
и ро/з/, а /с / и /ш / — по зубности/передненёбности: ку/[ш ш]ута — 
ку/с/ и ку/ш/. Но связь между /с / и /з /  более тесная, чем между 
/с / и /ш /, потому что корреляция по глухости/звонкости включа
ет гораздо больше пар фонем, чем корреляция по зубности/перед
ненёбности, и потому, что позиций нейтрализации у первой кор
реляции больше. Ббльшая близость /с / и /з /  связана и с тем, что 
они могут нейтрализоваться лишь друг с другом, а /с / и /ш / ней
трализуются только вместе с /з / и /ж/: ко[ш ш\ута — ко/с/, ко/з/, 
ко/ш/, ко/ж/.

На связь между фонемами влияют и интегральные признаки. 
Так, связь между /ц / и /ч ’/менее тесная, чем у большинства дру
гих фонем, парных по твердости/мягкости: звуки [ц] и [ч’], во
площающие /ц / и /ч’/, отличаются не только по твердости/мягко- 
сти, но и по месту образования.

Важное значение для современного русского языка имеет и 
письмо. Фонемы — абстрактные единицы языка — реализуются в 
звуках устной речи и в буквах речи письменной. Обе эти реализа
ции фонем взаимосвязаны, хотя полного соответствия между ними 
нет. Парные фонемы, передающиеся на письме одной и той же 
буквой, связаны теснее, чем фонемы, обозначающиеся разными 
буквами. Так, /л / и /л ’/  не нейтрализуются, а /ц / и /ч’/  нейтрали
зуются только вместе с /т/, /т’/, /д/, /д’/. Однако /л / и /л ’/  ближе 
друг к другу: они передаются общей буквой л (пола — поля), тогда 
как /ц / и /ч ’/  передаются разными буквами (цела — чела).

Фонемы в системе могут группироваться в подсистемы. Так, 
существует подсистема гласных фонем и подсистема согласных 
фонем.
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Фонологические школы
Учение о фонеме лежит в основе фонологии — раздела языко

знания, изучающего функциональную значимость звуковой сторо
ны языка.

Фонология возникла в России в 70-х годах XIX в. Ее основопо
ложник И. А. Бодуэн де Куртенэ ввел понятие фонемы, противо
поставив его понятию звука. На основе его идей возникло не
сколько фонологических школ.

В настоящее время в России ведущее положение в фонологии 
занимают два научных направления — М о с к о в с к а я  фонологи
ческая школа (МФШ) и П е т е р б у р г с к а я  (Ленинградская) фо
нологическая школа (П(Л)ФШ). Основоположник П(Л)ФШ — 
Л. В. Щерба, ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ. Идеи Л. В. Щербы, 
высказанные впервые в 1912 г., развивают его ученики и последо
ватели: Л. Р. Зиндер, М. И. Матусевич, А. Н. Гвоздев, Л. В. Бондарко, 
Л.Л. Буланин, Л.А. Вербицкая, В. Б.Касевич, Н.Д. Светозарова и 
др. МФШ возникла в конце 1920-х гг. Ее основатели Р. И. Аване
сов, П. С. Кузнецов, А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров, А. М. Сухо
тин, продолжая традиции Бодуэна де Куртенэ, опираются на 
идеи, отразившиеся в его работах разных периодов. На формиро
вание МФШ оказали влияние и взгляды Н.Ф.Яковлева, также 
разрабатывавшего идеи Бодуэна де Куртенэ. Обобщение, углубле
ние и развитие теории МФШ в виде целостной концепции осу
ществлено М. В. Пановым. Идеи МФШ развивают и другие ее 
представители второго и следующих поколений: В. А. Виноградов, 
К. В. Горшкова, Вал. В. Иванов, Л.Э.Калнынь, М.Л. Каленчук, 
Л.Л. Касаткин, С. М. Кузьмина, Н. К. Пирогова, Е.Л. Бархударова 
и др.

Обе школы рассматривают фонему в сигнификативно сильной 
позиции с одной и той же точки зрения — функциональной. Зву
ки этих позиций объединяются в одну фонему не на основании их 
фонетического сходства, акустической или артикуляционной бли
зости, а на основании способности этих звуков различать слова и 
морфемы. Так, в словосочетаниях печь побелили и печь затопили 
выступает одно и то же слово печь с одним и тем же фонемным 
составом. Хотя фонема /ч ’/  реализуется в первом случае глухим 
звуком [ч’], а во втором звонким [д*ж5], звуки эти объединяются 
в одну фонему, так как они выполняют одну и ту же функцию: 
они способствуют отождествлению одних и тех же слов и морфем 
и не могут различать разные слова и морфемы. Состав фонем 
определяется МФШ и П(Л)ФШ по сильной позиции, позиции 
наибольшего различения. Обе школы исходят из того, что необхо
димым условием отнесения разных звуков к одной фонеме явля
ется их дополнительное распределение в разных фонетических 
позициях.
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Основное различие между МФШ и П(Л)ФШ — в оценке зву
ков, выступающих в сигнификативно слабых позициях. МФШ 
функциональный критерий распространяет и на эти позиции. 
Например, в словосочетаниях гусь пришел и гусь зашел слово гусь 
имеет один и тот же фонемный состав. Звук [с’] в первом случае 
и [з’] во втором объединяются в одну фонему /с ’/  на основании 
того, что они выполняют одну и ту же функцию. Они не разли
чают данные словоупотребления: это одно и то же слово, а вы
бор [с’] или [з5] позиционно обусловлен. Отсюда следует вывод: 
фонему представляет весь ряд позиционно обусловленных чере
дующихся звуков. Эти звуки могут быть совершенно непохожи 
друг на друга, фонетически несходны, фонему может представ
лять и нуль звука.

П(Л)ФШ к одной фонеме относит только часть позиционно 
чередующихся звуков. Для сигнификативно слабых позиций 
П(Л)ФШ выдвигается иной критерий, чем для сигнификативно 
сильных, — общность у звуков слабых позиций со звуками силь
ных позиций фонетических признаков, определяемых по сильной 
позиции как дифференциальные. По теории П(Л)ФШ в слове гусь 
в словосочетании гусь пришел [с’] является аллофоном /с ’/, а в 
словосочетании гусь зашел [з’] — аллофон /з ’/. Основанием для 
этого является то, что у звука [с’] в гусь пришел те же фонетиче
ские признаки, что и у звука [с’] в словах гуси, сено и т.п., где [с’] 
выступает в сильной позиции, а у звука [з’] в гусь зашел те же фо
нетические признаки, что и у звука [з’] в словах зима, взять и т.п., 
где [з’] выступает в сильной позиции. Таким образом, фактически 
выдвигается требование определенной фонетической близости 
звуков сильных и слабых позиций.

Точно так же в слове вода [ваэда] по теории МФШ пред
ударный [а3] является представителем /о /, так как в сильной по
зиции в этом корне выступает [о]: [воды]. В этих формах наблю
дается чередование звуков [а3] || [о], но фонема, реализованная 
этими звуками, одна — /о/. По теории П(Л)ФШ предударный [а3] 
в слове вода является аллофоном /а/, потому что это нелабиали
зованный гласный, как и [а]. С этой точки зрения в [ва3да] — 
[воды] наблюдается чередование фонем /а / || /о /. Отсюда и разная 
фонематическая транскрипция этого слова: /вода/ по МФШ и 
/вада/ по П(Л)ФШ.

Из различий между МФШ и П(Л)ФШ в фонологических оцен
ках звуков, выступающих в слабых позициях, вытекает и разное 
представление о степени вариативности фонемного состава мор
фем. МФШ устанавливает принцип неизменности фонемного со
става морфемы при фонетических чередованиях звуков, обуслов
ленных данными позициями; фонемный состав морфем может 
меняться только при исторических чередованиях. П(Л)ФШ счита
ет, что фонемный состав морфем варьируется и в зависимости от
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подобных фонетических позиций. Так, фонемный состав предлога 
без, по МФШ, во всех позициях остается одним и тем же — /б ’эз/; 
по П(Л)ФШ — /б ’эз/ году, /б ’эс/ толку, /б ’из/ воды, /б ’ис/ травы, 
/б ’из’/  земли, /б ’ис’/  семьи, /б ’иж/ жалости, /б ’иш/ шалости.

МФШ считает, что множества позиционно чередующихся зву
ков, представляющих фонемы, в сигнификативно слабых позици
ях совпадают, пересекаются. В этом случае наблюдается нейтрали
зация фонем и одни и те же звуки относятся к разным фонемам. 
По П(Л)ФШ, фонемы представляют собой непересекающиеся 
множества звуков, каждая фонема имеет свой набор аллофонов, 
отличный от набора аллофонов любой другой фонемы. Нейтрали
зация фонем рассматривается как неупотребительность некоторых 
фонем в данных позициях. Так, с точки зрения МФШ глухие и 
звонкие согласные на конце слова не различаются, нейтрализу
ются: звук [т] в слове брат — вариант /т / (ср. бра[т]а), а в слове 
град — вариант /д / (ср. гра[п\а). С  точки зрения П(Л)ФШ и в слове 
брат, и в слове град звук [т] — аллофон /т /, а фонема /д /  в этой 
позиции не употребляется.

Определение фонемной принадлежности некоторых звуков с 
точки зрения П(Л)ФШ представляет трудности. Так, звук [э], встре
чающийся только в слабой позиции, например в слове в[э]довоз, в 
равной степени отличен и от [а] и от [ы] и так же, как они, нела
биализованный. (Одни представители П(Л)ФШ относят его к фо
неме /а/, другие — к выделяемой ими, в отличие от представителей 
МФШ, /ы/.) Для таких случаев вводится еще один критерий: надо 
посмотреть, на что похож звук при четком проговаривании слова. 
Так, на месте [э] в слове е[э\довбз в этом случае произносится [а]. 
Отсюда вывод: [э] относится к /а/. Однако на месте двух [э], обыч
но произносящихся в слове выпытать [выпэтэт’], при четком 
проговаривании звучит в одном случае [ы], в другом — [а]. Таким 
образом, оказывается, что один и тот же звук может относиться к 
разным фонемам, что противоречит теории П(Л)ФШ.

МФШ решает этот вопрос только на основании соотнесения 
звука [о] с сильной позицией в той же морфеме: в[э]довбз  — 
в[6]дь/ — фонема /о/; вып[э\тать — п[ъ\\тка — /и/; выпыт[э\ть — 
пыт[&]ть — /а /.

Имплозивный [т] (жиле[т] цыгана) в равной степени отличен 
от [т] и от [ц]. При четком проговаривании возникнет: ж иле[т] 
цыгана и жиле[ц] цыгана. И здесь один и тот же звук может быть 
отнесен к двум разным фонемам — /т /  и /ц /. С точки зрения 
МФШ в слове жилет, в том числе и в словосочетании жилет цы
гана, фонема /т /  (ср. ж илё[ч]а), в слове жилец, в том числе и в 
словосочетании жилец цыгана, фонема /ц / (ср. жилъ[\х\а).

П р а ж с к а я  фонологическая школа (ПФШ) возникла во вто
рой половине 1920-х гг., основные создатели ее теории — выход
цы из России Н.С. Трубецкой и P.O. Якобсон.
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ПФШ и МФШ сближает идея нейтрализации фонем. Но 
МФШ и ПФШ по-разному оценивают фонологическую сущность 
звуков, выступающих в позиции нейтрализации.

С точки зрения ПФШ в этой позиции выступает архифонема
— особая фонологическая единица, отличная от фонемы, так как 
фонема и архифонема обладают разными наборами дифференци
альных признаков. По ПФШ фонема — пучок, сумма дифферен
циальных признаков; архифонема состоит лишь из дифференци
альных признаков, общих для нейтрализованных фонем. Поэтому 
у слов рот и род один и тот же фонологический состав /роТ/ — 
фонемы /р / и /о / и архифонема /Т /.

С точки зрения МФШ архифонема — это часть каждой из ней
трализующихся фонем, так как звуки, представляющие архифоне
му, обладают тем же свойством, что и звуки, представляющие фо
нему в сигнификативно сильных позициях: и те и другие позици
онно чередуются в тех же самых морфемах. Поэтому фонемный 
состав слова рот — /рот/, а слова род — /род/.

Таким образом, содержание основной единицы фонологии — 
фонемы в МФШ и ПФШ различно.

Для ПФШ характерна детальная разработка теории оппозиций 
(противопоставления) фонем и теория дифференциальных при
знаков, тогда как МФШ основное внимание обращает на теорию 
позиций, в которых выступает фонема. В основе учения ПФШ — 
сигнификативная функция фонемы, в основе учения МФШ — 
перцептивная. Эти школы, описывая языковую реальность с раз
ных сторон, дополняют друг друга.

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЧЕРЕДОВАНИЯ ЗВУКОВ РУССКОГО 
ЯЗЫКА

Чередования гласных звуков

Чередование гласных звуков зависит от двух основных факто
ров: от соседства твердых или мягких согласных и от положения 
гласного по отношению к ударению.

Ударные гласные

Мягкие согласные вызывают сдвиг артикуляции гласного впе
ред и вверх. Если записать на магнитофонную ленту произнесение 
слова мать, а затем значительно увеличить время воспроизведе
ния этого слова, то легко обнаружится на слух, что гласный на 
протяжении звучания неоднороден. Отдельные его участки мож
но обозначить так: [а-а-а-а-а-э-и]. Конец гласного сдвинут вперед 
и вверх. Это результат воздействия следующего мягкого [т’]. Если
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так же прослушать слово час, то обнаружится, что вперед и вверх 
сдвинут начальный участок гласного: [и-э-а-а-а-а-а]. Это резуль
тат воздействия впереди стоящего мягкого [ч’]. При этом [и]-об- 
разное начало гласного сильнее и заметнее, чем [и]-образное  
окончание, т.е. влияние предшествующего мягкого согласного на 
гласный сильнее, чем влияние последующего мягкого согласного. 
В транскрипции этот сдвиг начальной и конечной фаз гласного 
обозначается точками у буквы: [ма-т’], [ч’*ас]. Между мягкими со
гласными наблюдается сдвиг вперед и вверх и центральной фазы 
гласного: [ч’ас’т’] (часть). Гласный [у] верхнего подъема, он про
двигается вперед: [сут] — [су д ’ии] (суд — судьи); [ш’ ук] —[ш’ук’и] 
(щук — щуки). Гласный [и] самый верхний и самый передний, но 
и он испытывает воздействие следующего мягкого согласного: 
[ива] — [й в’и] (ива — иве) — перед мягким согласным гласный 
сдвигается вперед и вверх.

После твердых согласных звуки переднего ряда [и], [э] ото
двигаются назад: [и] заменяется звуком [ы], а [э] — звуком [э]; 
[и\гры — [сы]гран, [э\ра — [в э ]ру.

Наблюдаются следующие ряды чередующихся ударных гласных 
звуков (С — твердый согласный, С ’ — мягкий согласный, Г — 
гласный, # — нуль звука):

Позиции

Фонемы 1 2 3 4 5 6
#гс
ггс

сгс
сг#

#ГС’
ГГС’ СГС’ с т с

CT#
СТС’

/а/ а а а' а* •а а

/о/ о о о* о* •о б

h i У У У У •у У
/э/ э э э* э* •э 3

/и/ и ы и* ы* и и-

Проиллюстрируем эти чередования:
/а /: (1) Щнна (Анна), за [А]нну — (2) с Щнной — (3) [а-]ня, за 

[аг]ню — (4) с [а*]ней; (2) дрожЩл, дрож[£\ — (4) дрож[к')ть — (5) 
крич[’£\л, крич['£\ — (6) кричЩтъ;

/о /:  (1) [6\ба, на [о]ба — (2) в [6]ба — (3) [о']бе, на [б']бе— (4) 
в [6']бе; (2) сел[6] — (5) плеч['6\; (5) зач['6\т — (6) на зач[о]те;

/у /: (1) [у]дочка, вы[у]живать — (2) с [у]дочкой — (3) [у*]5ыт, 
на[у']дит — (4) от[у']дит; (2) крик[у)н — (4) крик[у']нья — (5) 
молч[‘у]н — (6) молч[у]нья; (2) нес[у] — (4) нес[у]сь — (5) лу^[*у] — 
(6) круч[у]съ;
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/э /:  (1) [э]тот, на [э]тот — (2) с [э]того — (3) [э']ти, на [у)ти — 
(4) с [э']тих; (2) на лиц[э] — (5) на рук['э]; (5) т[’э]ло — (6) в 
т[э\ле\

/и /: (1) [й]ва, на [й]ву — (2) под [ъ\]вой — (3) [w)ee, на [й’]ве — 
(4) к [ьг]ве; (2) нож[ы] — (5) врач[й]; (2) сторо-ж[ы\л — (4) 
сторож[ ь г ]у ш  —  (5) нос[н\л —  ( 6 )  н о с [ й *]у ш .

Чередование гласных под ударением образует параллельные ряды. 
В каждой позиции пять различающихся гласных. Поэтому все эти 
позиции сигнификативно сильные, но разные перцептивно.

Из таблицы видно, что указанные позиции неравноценны для 
разных фонем. Для фонем /а /, /о / ,  / у /  можно было бы выделить 
всего четыре различные позиции. Перцептивно сильные пози
ции, где качество этих гласных не обусловлено окружением, — 
это позиции 1 и 2. Твердый согласный перед и после [а], [о], [у] 
и впереди стоящий гласный действуют на гласный звук так же, 
как и отсутствие согласного и гласного, т.е. никак не действуют; 
ср.: ар, да, дар, ягуар — в этих словах один и тот же звук [а]. П о
зиции 3 и 4 тоже равноценны для /а / ,  / о / ,  /у /;  ср.: ось, полуось, 
лось — в этих словах один и тот же звук [о*].

Для фонемы / и /  перцептивно сильные позиции 1 и 5. Д о 
казательство то же: впереди стоящий гласный и мягкий согласный 
действуют на [и] так же, как и отсутствие звука, т. е. никак не дей
ствуют; впереди стоящий твердый согласный заставляет [и] заме
ниться на [ы]; ср.: [й]гры, н[ш]гранный, взя[т’ й\гры, [сы\гран.

У фонемы / э /  звуки, выступающие в позициях 1 и 5, различны, 
но эта разница настолько мала, что можно и тот и другой звук 
считать основными представителями /э /;  ср.: [э]то и л['э\то.

Перцептивно сильной позицией для всех гласных фонем яв
ляется только позиция 1 — в начале слова и после гласного перед 
твердым согласным. Позиция после твердого согласного является 
перцептивно сильной для /а /, /о /,  /у /  и слабой для /и /,  / э / .  Пози
ция после мягкого согласного является перцептивно сильной для 
/и /, / э /  и слабой для /а /, /о / ,  /у /.

Перцептивно слабые позиции действуют на гласные однотипно: 
в этих позициях согласные вызывают замену отрезка гласного, при
легающего к согласному, приспосабливают гласный в этой части к 
своей артикуляции. Это можно обнаружить на слух. В слове масса 
произносится [а], позиция здесь сильная. В слове мясо произносит
ся [’а] — звук, не однородный на протяжении своего звучания. 
Если растянуть это слово, то мы это услышим: [м’^а-а-а-са]. Толь
ко часть звука, прилегающая к мягкому согласному, здесь уперед- 
нена, дальше произносится [а].

В слове ива [йва] произносится [и] — основной вариант фоне
мы /и /,  его качество не обусловлено позицией. В словоформе 
с ивой [с-ывэи] произносится [ы]. Экспериментально установлено, 
что это тоже звук, не однородный на протяжении своего звучания.

4 Дибропа 97



Более точное его обозначение [ыи]. Если растянуть гласный в сло
воформе с ивой, мы это услышим: [сы-и-и-вэи]. Только часть зву
ка, примыкающая к твердому согласному, произносится здесь как 
[ы], дальше произносится [и].

Таким образом, в перцептивно слабой позиции [*а] — результат 
приспособления [а] к предшествующему мягкому согласному, и 
точно так же [ы] — результат приспособления [и] к предшеству
ющему твердому согласному.

Безударные гласные

Безударные гласные отличаются от ударных количественно и 
качественно. Отличия к о л и ч е с т в е н н ы е  заключаются в том, 
что безударные гласные обычно короче ударных и произносятся с 
меньшей силой. К а ч е с т в е н н ы е  отличия — это отличия в 
тембре. В связи с этим ударные гласные называют гласными 
п о л н о г о  о б р а з о в а н и я ,  безударные — р е д у ц и р о в а н н ы 
ми гласными.

Существует различие и между безударными гласными, что 
обусловлено их местом по отношению к ударению и положени
ем в слоге. А. А. Потебня предложил формулу, условно оценива
ющую в единицах силу ударных и безударных слогов. Сила удар
ного гласного соответствует 3 единицам, гласного первого преду
дарного слога — 2, других безударных слогов — 1: беспорядок 
[б’иэспа5р’адэк] — 1-2-3-1; переподготовка [п’иэр’иэпэдга^бфкэ] — 
1-1-1 -2-3-1; вынужденный [вынужд’иэны8и] — 3-1-1-1.

Сила безударного гласного зависит также от следующих усло
вий. Неприкрытый слог равен первому предударному: атаковать 
[аэтэкаэват’] — 2-1-2-3; наоборот [нэа8ба8р6т] — 1-2-2-3; аист 
[£иэст] — 3-2. Сила заударного конечного открытого слога колеб
лется, она может равняться 1 и 2 единицам: шапка [шапкэ] — 3-1 
и [ш&пка8] — 3-2. Безударные гласные, оценивающиеся в 2 едини
цы, — это редуцированные 1-й степени, оценивающиеся в 1 еди
ницу — редуцированные 2-й степени.

К а ч е с т в е н н ы е  различия между ударными и безударными 
гласными обусловлены тем, что безударные гласные артикулируются 
менее энергично, чем ударные. Язык принимает положение, более 
близкое к нейтральному, занимаемому языком во время речевой па
узы. Так, при произнесении безударных гласных верхнего подъема 
язык не доходит до крайнего верхнего положения. Безударные [и], 
[ы] можно точнее обозначить как [иэ], [ы8]: [в’й^гр’йна], [сы8ры]. 
При произнесении [а] в первом предударном слоге язык не доходит 
до крайнего нижнего положения, более точное его обозначение [а8]: 
[тра8в£]. Во втором предударном слоге звуку [а] соответствует [э], 
при образовании которого язык занимает среднее по вертикали 
положение в полости рта: [нэпа’дйт’].
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Т а б л и ц а  2

Чередование ударных и безударных гласных
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/У / У У •у У У у •у •у
/ и / и ы и иэ • ы 3 ы 3 и э иэ

/э/ э э •э и э ы 3 э и э иэ

/О / О О •о а’ а9 э и э •э

/а/ а а *а а* а3 э иэ *э

В таблице 2 не учтено влияние следующего за гласным мягко
го согласного, оно проявляется в продвижении конечной фазы 
гласного вперед и/или вверх и обозначается в транскрипции точ
кой справа сверху от буквы.

/у / (О [ у ] чит 1 на[у]чит  — (2) от[у]чен — (4) [у]чйть, [у’]че- 
нйк, на[у']чйть, вы[у]чить — (5) от[у‘]чйть — (6) от [у]ченика;
(2) п[у]ск — (5) п[у]скать — (6) п[у]сковбй, вып[у]ск; (3) ч[шу]до —
(1)ч[-у]дак, ч[-у]даки; (2) нес [у] — (3) крич [*у] — (6) крйш [у] — (8) 
пряч['у]; (3) плач[щу] — (8) выплач['у]\

/и /  (1) [й]гры, на[я]гранный — (2) с[ы]гран — (4) [иэ]грй, [иэ]гро- 
кй, на[иэ]грать, на[и3]грыш — (5) с[ы3]грать — (6) с [ы3]грокдм, (2) 
с[ъ\\пать — (5) выс[ъ\э]пйтъ — (6) выс[ы3]пать; (2) ш[ъ\']рь — (5) 
ш[ы3]рбкий — (6) ш[ъ\3]рота\ (2) беж[ы\т — (3) сид[\(\т — (6) 
слыш[ыя]т — (7) ход[иэ]/и; любв[й] — (8) обув[и3];

/ э /  (1) [э%}тика — (4) [иэ']тйческий, [иэ’]тикёт; (1) по[э\т — (4) 
по[иэ,]тйческий; (2) мод[э'\лъ — (5) мод[ы3’]льёр — (6) мод[э']лир6в- 
ка; (2) т[эш]ннис — (6) т[&]ннисйст] (2) ш[э*]сть — (5) ш[ы3’]стй — 
(6) ш[э’]стъдесят‘, (2) скреж[э’]щет — (5) скреж[ы3]тйтъ — (6) 
скрёж[э]т ; (3) д[иэ\ло — (7) д[и3]лй, д[иэ]ловбй, выд[нэ]лка, (2) 
лж[э']ц — (3) мудр[''э\ц — (5) лж\ъ\3\ц6 — (6) землепЛш[з]ц — (7) 
мудр[аэ’]цй, стйр[иэ]ц; (3) стен[кэ] — (8) в6нн[и3];
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/о / (1) [6]браз — (2) без[6\бразный — (4) [д?]брйзчик, [Образо
вание, пре[а3]бразовать — (5) без[л3)бразный — (6) изобразит ь’,
(2) д[о\м — (5) д[а3]ма — (6) д[з]мовой, нй д[э]м; (2) канц[о\на —
(5) канц[а3\нётта; (3) т[’'6]мный — (7) т[иэ]мнд, т[н*]мнотй, 
зат[иэ]мно; (2) дуб[6]вый — (3) парч[’'6\вый — (5) бок[д?]вой —
(6) газ[э]вый — (7) тен[иэ)вбй, сирён[пэ]вый; (3) бель[]'6\ — (8) 
иол[’*э];

/а / (1) [а]фес, за [к]дресом — (2) от [а]дреса — (4) [а3]дресовать, 
пере[а3]дресовка — (6) от [э\dpecdma; (2) с[а]д — (5) с[а3)ды — (6) 
с[э]довод, выс [э’]дить; (2) ш[а]р — (5) ш[а3]ры — (6) ш[э\ровдй; (2) 
ж[а']ть — (6) выж[э"]ть; (3) п[’'й]тый — (7) п[иэ]та'к, п [иэ]тачок, 
на и.[иэ*]тиь; (2) чуж[а\к — (3) земл[,щ£]к — (5) чуж[а3]ка — (7) 
земл[иэ]ка; (3) кон[’’£\ — (8) 6кун[’тэ].

В некоторых позициях и в некоторых аффиксах существуют 
варианты произношения гласных, которые рассматриваются в 
числе орфоэпических норм.

Чередования согласны х звуков

Чередование звонких и глухих согласных

1. На конце слова перед паузой звонкие шумные заменяются 
глухими: ду[Ъ\ы — ду[п], фо[б’]ы — дро[п’], дро[ъ]а — дро[ф], кро- 
[в’]г/ — кро[ф’], но[т]а — но[к], ста[ц]о — ста[т], бу[л’]ешь — бу[т’], 
кб[ж]а — ко[ш], ро[з]а — ро[с], жа[з5]м — ма[с’], до[ж’]м — до[ш’]. 
Такая же мена звуков происходит при отсутствии паузы перед сло
вом, начинающимся с гласного, сонорного согласного и [в], за ко
торым следует гласный или сонорный: вя[с] упал (вяз), дру[к] мой 
(друг), гри[п] валуй (гриб), во[с] внизу (воз).

2. В русском языке не может быть сочетания шумных соглас
ных, не одинаковых по глухости/звонкости.

Перед глухими звонкие заменяются глухими, возникает соче
тание глухих согласных: скй[з]очка — ска[с\ка (сказка), лб[ж]ечка — 
ло[ш]ка (ложка), о[6]рубйть — о[п\тесать, по[а\нос — по[т]порка, 
колдо[в]ать — колдо[§]скдй, гото[в’]ите — готд[§'}те.

Перед звонкими глухие заменяются звонкими, возникает со
четание звонких согласных: про[с’]йть — про[з’]ба, моло[т’]йтъ — 
моло[д’]ба, та[к\ой — та[г]же, [с]мыть — [з]фтиь, о[т]разить — 
о[п]грузйтъ, ал[ч?}ный — ал[яГж.',]бй (алчба), свер[х]урочный — 
сверхзвуковой. Эта закономерность действует и на стыке слов при 
отсутствии паузы: [к] морю — [г] дому’, о[т] отца — о[д] брата; 
отне[с]ла — отнё[з] бы; чёре[б] большой (череп); шка[ъ] закрыли 
(шкаф); мо[у\ зелёный (мох).

Перед [в] замена глухого согласного звонким происходит толь
ко тогда, когда после [в] произносится звонкий шумный: [з] едо-
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гий - о [ни] крутой; пе[н’] большой - пе[\г’\ гнилой, ста[н’] с ним — 
ста[н1’] к ним.

Чередование согласных по способу образования

1. Взрывные согласные перед щелевыми того же места обра
зования заменяются аффрикатами.

Так, [т] перед [с] меняется на [ц]: о[м]сыпать (отсйпать), 
де[и]сад, бра[ц] Саши, бу[и\сы\ [т’] перед [с’] меняется на [ц’]: мё[- 
ц’]ся, ля[ц’] селёдок. Точно так же и [д] перед [з] меняется на [дз]: 
на[д$\з6р, по[дз]зуживать; [д’] перед [з’] меняется на [д’з’]: на- 
[п^]зиратель, ля[дтз>] земли.

В позиции перед [ш], [ж] звуки [т], [д] по предыдущему закону 
заменяются передненёбными (передняя часть языка примыкает не 
к зубам, а к альвеолам), в результате образуются передненёбные 
твердые аффрикаты [ч], [дж]: о[ч]шибйть (отшибить), мла[ч]шая 
(младшая), по[цж)жйлки, та[пж]жйк, о[дж]жать (отжать). Перед 
[ш’] происходит замена взрывного мягкой аффрикатой: [ч’]щётно 
(тщетно), о[ч’ш’]шяа/яь (отсчитать), [ч’\щерь (дщерь).

Взрывные зубные согласные перед боковыми щелевыми заме
няются аффрикатами с боковой щелью; на месте [т], [д], [т’], [д’] 
перед [л], [л’] произносятся звуки [тл], [дл], [т’л’], [хГл’] (или fm’], 
[дл’]), у которых смычка переходит в боковую щель, при этом пе
редняя часть языка не отрывается от зубов: о [т] руки — о [тл] лапы, 
ло[д] месяцем — по [дл] луной, све [т] — просве[тгп,]лённый, надо
е д а т ь  — надое [д^л’ршвьш.

2. Взрывные губные и зубные перед носовыми того же места 
образования меняют ртовый взрыв на глоточный, в результате 
произносятся фаукальные согласные: о[Ъ]радовать — о[б*]ма- 
нывать, о[Ъ]лёт — о[б’м’]жен, нэ[п] — нэ[пм\ман, о[т] вас — о[тн] 
нас, о[л!)йн — о[д’н’]нм.

3. Взрывные согласные перед взрывными и аффрикатами того 
же места образования и аффрикаты перед такими же аффриката
ми заменяются имплозивными: о[т] кого — о[т] того — о[т] царя — 
о[т’] чего, на[д] одним — на[д] двумя, су[п] овсяный — су[п] перловый, 
знд[к] Стрельца — зна[к] Козерога', конё[ц] отдела — конё[т] цеха 
(как и не[т] цеха), но[ч5] вторая — но[т’] четвёртая (как и хо[т’] 
четвёртая).

Чередование долгих и кратких согласных

Долгие согласные звуки реализуют сочетания двух фонем: 
кй[с]а — ка/сс/а, лу[н]ая — лу/нн/ая, во[ш’]ы/с — во/зч’/ик. Дол
гие согласные могут находиться в начале слова перед гласным или 
между гласными: ввоз, ссора, Анна, щука, вожжи. На стыке при-
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ставки и корня долгие согласные встречаются и перед согласным: 
во[з]вание, ра [ш ]вырятъ.

В других позициях долгий согласный теряет свою долготу, т. е. 
замещается кратким согласным:

1) на конце слова: ва[н]а — ва[н] (ванн), мй[с]а — ма[с] (масс), 
су[м]а — су[м] (сумм), пла[ш’]м — пла[ш’] (плащ)]

2) рядом с согласным: програ[й]а — програ[и]ный (программ
ный), ру[с]кий (русский), францу[с]кий (французский), л/о[ш’]м — 
■мо'[ш’]ный (мощный).

В некоторых случаях эта закономерность отражается и на письме: 
колонна — колонка, оперетта — оперетка, финны — финка, финский.

По указанному выше закону на месте взрывного согласного 
перед щелевым того же места образования произносится аффри
ката, которая со следующим щелевым создает в интервокальном 
положении долгую щель: детсад — де[цс]ад = де[тсс\ад, бутсы — 
бу[цс\ы = бу[тсс]ы.

Перед согласным долгота щели утрачивается за счет выпадения 
щелевого согласного: детский — дё[ц]кий, чукотский — чуко[и\кий, 
шведский — швё[ц]кий, детство — дё[и\тво, богатство — бога[ц- 
]тво, банкротство — банкрб[и]тво. Здесь суффиксальный [с] по
влиял на предшествующий [т], изменив его в [ц], но выпал перед 
следующим согласным. Иногда это отражается и на письме: в суф
фиксе -ск- после орфографического ц буква с не пишется: кузнец
кий, немецкий, ткацкий, турецкий.

Производным от этого закона является закон: в русском языке 
не может быть согласных более чем двойной долготы. Три одина
ковых согласных стягиваются до двух: ссориться — рассориться 
(рас- + ссориться), одесский (от Одесса при помощи суффикса 
-ск-), ванная (из ванн-н-ая);

3) возможно чередование долгих и кратких согласных и в пози
ции между гласными в зависимости от положения после ударного 
гласного или в других положениях: програ[м]а — программировать 
(программировать), прогрё[с]а — прогрессивный (прогрессивный), 
либрё[тт\о — либре[т’]йст (либреттист), Маро[кк]о — маро[к]ан- 
ский (марокканский), свящё[н]ый — пресыще[н]ый (пресыщенный). 
Это чередование не имеет строгой обязательности, поэтому оно 
рассматривается в разделе «Орфоэпия».

Чередование согласных с нулем звука

1. Не произносятся [т], [д] ([т’], [д’]) после согласных перед 
[Ц], К ] :

[с]—[ц]: Kpec[r]d — крес[-]цй (крестца), «с[т’]ег< — ис[-]ц6 (ист
ца), бухарёс[т’]ец — бухарёс[-]цы, уз[д]4 — под уз[-]цы (под уздцы)', 
бода{ти]а (бодаться), несё[ч]\)а (несётся) — грш[и]а (грызться), 
удас[и]а (удастся);
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[ш]—[ц]: будапёш[т’]ец — будапёш[-]цы,
[н]—[ц]: талан[т’]ец — талан[-]ца (талантца), докумён[т'\ец — 

докумён[-]ца, ташкён[т']ец — ташкён[-]цы, голлан[ц,’]ец — гол
ландцы, шотлан[1С]ец — шотл6н[-]цы\

[л], [л’]—[ц]: шёффил[ц,']ец — шёффил[-]цы, бухенвйлъ[я']ец — 
бухенваль[-]цы\

[р]—[и], [ч’]: сер[я’]ёчный — сёр[-]це (сердце), сер[-]чйшко (серд
чишко), сер[а!]йтъся — осер[-]чатъ (осерчать), степанокёр[ч'\ец — 
степанокёр[-]цы, франкфур[т’]ец — фрйнкфур[-]цы, оксфор[ц, ]ец — 
оксфор[-\цы.

Не произносится также [л] перед [нц]: сд[п]нечный — сд[-\нце 
(солнце).

Все указанные случаи могут объясняться сокращением долго
ты согласного рядом с согласным. Так, в сочетаниях [тц] ([ттс]), 
[т’ч’] ([т’т’ш’]) возникает долгая смычка передней части языка с 
верхними зубами. После предшествующего согласного происходит 
сокращение этой долготы за счет имплозивных [т], [т*]. В сочета
нии [лнц] непрерывная смычка языка с верхними зубами должна 
продолжаться при произнесении двух с половиной согласных; та
кая долгота артикуляции в русском языке невозможна, и [лнц] из- 
менилОЬь в [нц].

В этих сочетаниях чередование [т], [т*], [д], [д’], [л] с нулем 
звука обязательно. В других подобных сочетаниях строгой обяза
тельности нет, в отдельных словах она может нарушаться, поэто
му такие сочетания рассматриваются в разделе «Орфоэпия».

2. Фонемы /с /, /з /  перед [ш’] реализуются нулем звука: [с] 
несчастным — [-] [ш']астлйвым (с счастливым), ра[с]толкать — 
ра[-]щепйтъ (расщепить), и[з] отверстия — и[-] щёли (из щели', 
произносится так же, как и щели), чере[з] дорбгу ~- чере[-] щебён
ку. Эта закономерность связана с тем, что в русском языке не мо
жет быть согласных тройной долготы (см. выше). Здесь же [с], [з] 
перед [in’] заменяются на [ш’] и в результате [ш’] перед [ш’] не 
произносится.

3. После гласного перед [и], [иэ] фонема /  j /  реализуется нулем 
звука: мой /Moj/ [мои] — моя /Moja/ [ма^й] — мои Дкуи/ [ма*й]; 
строй / ^ Tpoj/ [строи] — строю /^Tpojy/ [стрбеду] — строит 
/i-Tpojm/ [стр6иэт].

ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РУССКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Состав гласных фонем

В языке столько фонем, сколько звуков в одних и тех же сиг
нификативно сильных позициях. В большинстве случаев вы-
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деление фонем не представляет трудностей. Нет сомнения, что в 
русском языке есть фонемы /и /, /э / ,  /о /,  /а /, /у /, они встречаются 
в сильной позиции в огромном количестве слов. Но как быть, 
если звук в сильной позиции встречается в одном только слове, 
или в редких словах, или в словах, принадлежность которых рус
скому языку сомнительна? Среди лингвистов здесь нет единства 
во взглядах.

Звук [ы] в абсолютно сильной позиции, т. е. под ударением 
в начале слова, бывает только в названии буквы ы и в  произ
водных от него узкоспециальных терминах ыкать, ыканъе. 
В географических атласах можно встретить и такие названия, как 
Ыйсбн, Ыныкчйнский и др., но они не являются словами русско
го языка, и по ним нельзя судить о русской фонетической сис
теме. Что же касается названия буквы ы, то решение может быть 
следующее.

В русском литературном языке выделяется несколько фонети
ческих подсистем: общеупотребительных слов, необщеупотреби
тельных (редких) слов, междометий, служебных слов. Каждая из 
этих подсистем характеризуется своими фонетическими законо
мерностями. Так, в подсистеме общеупотребительных слов с эле
ментарной структурой [о] в корне, суффиксе или окончании может 
быть только под ударением, в безударных слогах на его месте вы
ступают [а3], [э]: г[о]д — г[аэ]<М — г[э\довой. В других подсистемах 
[о] может быть и без ударения: например, в редком слове 6od 
[боа]; в междометии о-хо-хб! [охохб]; в союзе то: /и[о] я, /и[о] он. 
Бывают и такие звуки, которые не представлены в общеупотреби
тельных словах в сильной позиции. Например, есть междометие, 
передающее сожаление и выражаемое щелкающим звуком, возни
кающим при всасывании воздуха и отрыве кончика языка от зу
бов: Ц-ц-ц! Есть частица, передающая отрицание: He-а. Есть с та
ким же значением и частица, состоящая из двух гласных типа [э], 
перед которыми происходит резкое смыкание голосовых связок: 
[?э-?э]; гласные эти носовые: воздух проходит через ротовую и но
совую полости.

Названия букв (в том числе и название буквы ы) — это терми
ны. У терминов своя фонетическая подсистема. Так, слово фоне
ма можно произнести с [о]: [фонэма], это допускается законами 
фонетической подсистемы редких слов, куда относится и терми
нология. Но эти закономерности нельзя распространять на другие 
фонетические подсистемы.

Редкие слова, термины, междометия — это тоже слова русского 
языка. Поэтому на вопрос о том, есть ли в русском языке фонема 
/ы /, противопоставленная другим гласным фонемам, следует от
ветить: есть, но только в фонетической подсистеме необщеупо
требительных слов. В фонетической подсистеме общеупотре
бительных слов пять гласных фонем: /и /, /э / ,  /о /, /а /, /у /.
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Состав согласных фонем

Выделение большей части согласных фонем не представляет 
трудности: /п /—/п’/ —/б /—/б’/ —/ф /—/ф у—/в /—/в ’/ —/м /—/м ’/ — 
/т /—/т ’/ —/д /—/д ’/ —/с /—/с ’/ —/з /—/з ’/ —/ц /—/н /—/н ’/ —/л /— 
/лУ—/ш /—/ж /—/чУ—/р /—/рУ—/j /—/к /—/г /—/х / — 32 фонемы. 
Столько разных звуков выступает в сильной позиции, например, 
перед ударным [а] в словах [па]р, [п’&\тый, [ба]с, [б’а]зь, [фа]/cm, 
гра[ф’а] (дееприч.), [ва]л, [в’а]льш, [ма]к, [м’£\та, [та]к, [т’а]нут, 
[да]/?, [д &\дя, [са]д, [с’£\ду, [за]л, [з’а]ть, [ца]рь, [на]ш, [н’а]ия, 
[л&]па, [л’£\мка, [ша]р, [жа]р, [ч’а]с, [pa]d, [р’а]д, Ца]д, [к&]мень, 
[га]з, [хъ]та.

Спорные вопросы в определении состава согласных
фонем

1. В словах щи, щука, счбстъе, расчёт, возчик, шипящий и др. 
произносится [ш’]: [ш’]м, [ш7]ука, [ш’]йстъе и т.д., в словах виз
жать, дребезжать, позже, вожжи, дрожжи, сожжённый и др. од
ними говорящими произносится [ж’]: ви[ж’]ать, дребе^ж^бтъ, 
пб[ж’]е и т.д., а другими [ж]: ви[ж]ать, дребе[ж]ать,_яо'[ж]е и т.д. 
Широко распространено мнение, что звуки [ш’] и [ж’] представ
ляют особые фонемы, обозначаемые как /ш ’/, /ж ’/  (/ш’:/> /ж’:/), 
или /ш ’/, /ж ’/ , или /щ /, ШШ

Некоторые лингвисты, рассматривающие [ш’] как воплощение 
одной фонемы, указывают, что [ш’] может в отдельных случаях 
представлять и сочетания фонем: /шч’/  — веснушчатый (с /ш / и 
/ч ’/  на стыке морфем, ср. весну/ш/ка и узор/ч’/атый), /жч’/  — пе
ребежчик (ср. бежать и лёт/ч’/ик), /сч’/  — песчинка (ср. пе/сок/, 
пе/ск/а, пе/соч /ек и горь/к/о — гор/ч'/инка), /с ’ч’/  — разносчик (ср. 
но/с’/итъ), /зч’/  — навязчивый (ср. навя/з/ывать и вспыль/ч'/ивый), 
/з ’ч’/  — возчик (ср. во/з’/итъ). Эти сочетания фонем идентифици
руются на основании чередований со звуками в сигнификативно 
сильных позициях. В сигнификативно слабой позиции, когда по
следней фонемой сочетания является /ч ’/, они нейтрализуются в 
звуке [ш’].

Фонема же /ш ’/  постулируется для случаев, где отсутствуют 
такие чередования. Иначе говоря, /ш ’/  оказывается всегда в не
проверяемой сигнификативно слабой позиции. Между тем нали
чие особой фонемы в языке определяется только по сигнифика
тивно сильной позиции. Таким образом, решение о выделении 
фонемы /ш ’/  содержит существенные внутренние противоречия, 
поэтому от этого решения следует отказаться.

Некоторые лингвисты предлагали считать [in’] воплощением 
двух фонем и определяли эти фонемы как /сч/ или /шч/. На ос
новании вышесказанного следует, что в тех морфемах, где отсут-
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постепенное расширение произношения [ш ш J за счет [ш J- 
всех этих случаях данным звуковым сегментам соответствуют две  
фонемы, вторая из них /ч ’/. Произношение [ш’ч ] ранее отм еч а
лось и внутри корня и суффикса, и на стыках корня и суф ф икса  
и двух суффиксов. Теперь замена [ш’ч’] на [ш’ш’] в этих п ол ож е
ниях почти завершена.

Таким образом, фонема /ч ’/  в позиции после [ш ’] реализуется  
звуком [ш’] внутри корня и суффикса и на стыках корня и с у ф 
фикса и двух суффиксов, а на стыке приставки и корня, п р едл о
га и следующего слова, на стыке двух самостоятельных слов в чтпй 
позиции наблюдается вариативность в реализации /ч ’/  1  
воплощаться в звуках [ч’] и [ш’1 м ож ет
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дольше сохранялась мягкость шипящих рядом с мягкими соглас
ными. Звук [ш’] в литературном языке до сих пор сохраняет мяг
кость перед [ч’] и заменяющим его [ш’]. Мягкость [ж’] дольше 
всего сохранялась в сочетании с другим [ж’], т.е. в сочетании 
[ж’ж’]. Но и в этом сочетании она давно стала утрачиваться, твер
дый [ж] захватил уже положение на стыке морфем, позднее он 
проник внутрь корня.

Разная реализация фонемы /ж / в этих положениях объясняет
ся тем, что в русском языке фонетические процессы по-разному 
протекают на стыке приставки и корня, предлога и следующего 
слова и внутри корня. Некоторые процессы начинаются внутри 
морфем, позднее они происходят на стыке приставки и корня, 
предлога и следующего слова. Такова прогрессивная ассимиляция 
[ш’ч’]>[ш’ш’]. Некоторые процессы на стыке морфем начинают
ся и заканчиваются раньше, чем внутри корня — изменение 
[ж’ж’]>[жж]. Подобным образом идет в современном русском 
языке и отвердение первого согласного в сочетании мягких со
гласных. Объясняется это тем, что фонемный состав начала сло
ва или корня лучше, чем в середине слова, осознается говорящи
ми, которые стремятся реализовать эти фонемы их доминантами.

Приведенное решение фонологической сущности [ш’ш’] и 
[ж’ж’] помогает понять, почему в современном русском литера
турном языке мягкость [ш’ш’] сохраняется, а у [ж’ж’] утрачива
ется: у [ш’ш’] второй звук [ш’] — представитель мягкой фонемы 
/ч ’/ ,  его мягкость фонологически существенна, а у [ж’ж’] второй 
звук — представитель /ж /, внепарной по твердости/мягкости, мяг
кость [ж’] фонологически несущественный признак.

2. Звуки [к], [г], [х] чередуются с [к’], [г’], [х’]: ре[к]а, ре[к]бй, 
ре[к]у, р е[к] — />е[к’]ы', р е[к’]е; dy[r]d, ду[г]дй, ду[т\$ — <Мг’]м, 
ду[г’]ё; со[\]а, со[х\6й, со[х]у, со[х\ — со[х’]м, со[х’]е. Звуки [к’], 
[г’], [х’] выступают перед [и], [э], в остальных позициях — [к], [г], 
[х]. Чередование можно рассматривать как фонетическое позици
онное и считать, следовательно, что [к], [к’] воплощают одну фо
нему /к /, [г], [г’] — /г /, [х], [х’] — /х/.

С другой точки зрения, [к’], [г’], [х’] воплощают фонемы /к ’/, 
/г ’/, /х ’/, противопоставленные /к /, /г /, /х/. Основания таковы. 
Звук [к’] перед [о], [а] выступает в формах слова ткать: т[\Со]шь, 
т[к’о\т, я?[к’о]л/, т[уСо]те, т[к’а]. Правда, это только одно ста
рое исконно русское слово, но оно относится к числу общеупо
требительных. Кроме того, [к’] перед [о], [у] встречается в сло
вах заимствованных, в том числе и широко распространенных: 
бракёр, ликёр, хроникёр, кювет, кюрё, маникюр и др. В русском 
языке созданы слова киоскёр, паникёр. Это достаточное основа
ние считать, что [к] и [к’] возможны в одной и той же позиции
и, следовательно, воплощают фонемы /к /, /к ’/. Звук [г’] перед 
[у] встречается только в словах необщеупотребительных: гюйс,
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гюрза и др. Но, во-первых, законы звуковой сочетаемости рас
пространяются на все звуки одного класса. Из того, что [к]—[к’] 
противопоставлены в одной позиции, следует, что такая возмож
ность существует в русском языке и для других заднеязычных: 
[Г]—[Г5] и [х ] - [х ’].

Во-вторых, об этом же могут свидетельствовать авторские 
неологизмы. В одном из писем композитор и музыкальный кри
тик А.Н. Серов писал: «Ведь был же я доволен и “Майской ночью”, 
хотя там швахятины было несравненно больше». Слово швахятина 
образовано автором от нем. schwach ‘слабый’ по модели кисляти
на, серятина и т.п.

В-третьих, в русском языке возникли слова с сочетанием твер
дых заднеязычных перед [э] и таким образом появилась еще одна 
позиция, где могут противопоставляться [к], [г], [х] и [к’], [г’], 
[x’J: [кэ]5 — [к’э ]ф , [гэ]С — [г’э ]рб, [хэ]ппи-энд — [х’э]/с. Поэтому 
[к’], [г’], [х’] воплощают фонемы / к ’/ ,  / г ’/ ,  /х ’/.

Следовательно, в русском языке 35 согласных фонем.

Подсистема гласных фонем

Взаимоотношения гласных фонем в сигнификативно сильных 
позициях проявляются в их дифференциальных признаках (см. 
с. 84—85). Взаимоотношения гласных фонем в сигнификативно 
слабых позициях могут быть показаны так:

Позиции в безударных слогах: 1 — в неприкрытом слоге, 2 — 
после твердого согласного в первом предударном слоге, 3 — пос
ле мягкого согласного в конечном открытом слоге, 4 — после 
твердого согласного во всех слогах, кроме первого предударного, 
5 — после мягкого согласного во всех слогах, кроме конечного от
крытого.
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Если в сильной позиции различаются пять гласных фонем, то 
в позициях 1—4 — три гласных звука, а в позиции 5 — два. Это 
сигнификативно слабые позиции для /и/, /э /, /о /, /а/, в соответ
ствии с ними здесь выступают архифонемы, у которых различи
тельная способность снижена. Сигнификативно сильная для всех 
гласных фонем позиция под ударением. Для фонемы /у / все по
зиции сильные: она не нейтрализуется ни с одной фонемой.

Подсистема согласных фонем

Дифференциальными признаками согласных звуков являются 
место и способ образования, глухость/звонкость, твердость/мяг
кость. Различие между сонорными и шумными согласными зву
ками для всех фонем является признаком интегральным.

Согласные русского языка образуют две основные корреляции 
фонем, в которые входят фонемы, противопоставленные по 
признакам глухости/звонкости и твердости/мягкости. По этим 
признакам фонемы соотносятся следующим образом:

/ п / - / 6 /  /Ф/ - / в /  / т / - / д /
1 - 1  I I  I I ,

/п у —/б’/  /ФУ—/в’/  Л 7 - / д 7

/с / - / з /  /к / —/г /
I I I I.

/ с 7 - / з ’/  /к ’/ - / г ’/  /щ /- /ж /

/м / /л / /н / /р / /х / /ц /
I I  I I  I I  N

/м у  /л7 /н7 /р7 /х7  / ч7  
22 фонемы составляют 11 пар по глухости/звонкости, остальные 
13 фонем внепарные по этому признаку. 34 фонемы составляют 
17 пар по твердости/мягкости, 1 — внепарная по обоим признакам.

Фонема /п / глухая, она противопоставлена по этому диф
ференциальному признаку звонкой /б/. В число дифференциаль
ных признаков /ц/  не входит признак глухости/звонкости, так как 
нет парной фонемы, противопоставленной /ц/  по этому призна
ку. Представителями /ц/  в сигнификативно сильной позиции яв
ляются и глухой [ц], и звонкий [да]. Глухость/звонкость — интег
ральные признаки [ц], [дз] в разных позициях. Таковы же и дру
гие внепарные по глухости/звонкости фонемы.

Парные глухие и звонкие согласные фонемы различаются в 
позициях перед:

1) гласным: [п]от — [б]о/и, [п’]ел — [б’]ел, [ф)йза — [ъ]дза, 
[ф’]инн — [в’]ин, [т)ам — [п]ам, [т’]ело — [д']ёло, ко[с\й — ко[э]<1, 
[с’\ядь — [з’]ять, [к]остъ — [г]ость, [к’]ит — [г’]ыд, [ш]ар — [ж]ар\
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2) сонорным согласным: [п\леск — Щлеск, [n’jy] — [6’jy] (пью — 
бью), [ф]лйга — [в]лйга, [т\paed — [д\poed, [с]лой — [з]лой, [к]ласс — 
[т]лаз, слы[ш]ной — с лы[ж]ной. Эти позиции — сигнификативно 
сильные для парных по глухости/звонкости фонем.

Парные глухие и звонкие согласные фонемы не различаются, 
нейтрализуются в следующих слабых позициях:

1) на конце слова: mpy[n\a — mpy[o\d — тру[п]; Ko[i)d — кд- 
[д]о — ко[т]; ко[с]а — Ko[3]d — ко[с]; лу[к]а — лу[т]а — л>>[к]; 
нд[ш]а — но [ж] а — но[ш];

2) перед шумным согласным: те[с]ать — тё[с]ка (тёска), тё- 
[з\ок — тё[с]ка (тёзка)', CKd[i\oK — скй[т\ку, с ка[д]ок — с Kd[т]- 
ку (кадку); ко[с']йтъ — /со[з’] ^  (косьба), рё[з\ать — pe[z’]6d; 
стол[6\ы, стол[п]ы — стол [б] заметный.

Позиция перед [в] для парных по глухости/звонкости фонем 
может быть сигнификативно сильной и слабой; в зависимости от 
звука после [в]: если гласный или сонорный согласный, то это 
сильная позиция, если шумный согласный, то слабая: [т]ворёц — 
[ц]ворёц, [с\верь — [з\верь, о[т] властного — no[jx]eAdcmHozo — по
зиция сильная, глухие и звонкие различаются; по[д] взглядом — о[д] 
взгляда, по[д] вбитым — о[д] вбитого, бе[з] вдоха — [з] вдохом — 
позиция слабая, глухие и звонкие не различаются.

В противопоставлении согласных фонем по твердости/мягко
сти в современном русском языке происходят изменения. В «стар
шей» системе парные твердые и мягкие согласные различаются:

1. В позиции, сигнификативно сильной для всех парных по 
твердости/мягкости согласных фонем, — перед гласными звука
ми — представителями одной и той же фонемы: [пА]льцы — 
[п’А]льцы (пяльцы), гру[бй] — гру[б’а] (грубя), [ва]л — [в’а]л (вял), 
ко[т&] — ка[T’d], [но]с — [н’о]с, [мо]л — [м’о]л, го[ры] — за[р’й], 
[лу]/е — [л’у]/с, [ко]т — т[к’о]т.

2. В позициях, сигнификативно сильных для части парных по 
твердости/мягкости согласных фонем:

1) все согласные на конце слова, кроме заднеязычных (в этой 
позиции встречаются только твердые заднеязычные фонемы): 
то[п] — то[п’], кро[ф] (кров) — кро[ф’] (кровь), те[и] — /яе[м’], 
бра[т] — бра[т’], о[с] — о[с’], да[л] — да[л’], /со[н] — ко[н’], жа[р] — 
жа[ р’];

2) зубные /с /—/с’/, /з /—/з’/, /т/—/т’/, /д /—/д’/  перед твердыми 
губными и перед заднеязычными: по[см]бтрит — ли[с’м]о, ы[зб]а — 
pe[3’§\d, ге[тм]ан — [т’м]а, на[дб]ав/са — су[д’б)^; ebimd[cyC\u- 
вать — нау[с'к'\ивать, нагру[ск]а (нагрузка) — /ГУ[с’к]а (Кузька), 
лш[тк]а — ^ [ т ’к]^, рё[чк\о (редко) — рё[т’к]а (редька); фонемы 
/т /—/т ’/, /д /—/д’/  также перед /]/: о[тЩвленный (отъявленный) — 
сж^[т^а.]н (смутьян), о[т}6]м (отъём) — ши[T’j6J (шитьё), 
по[щА]корный (подъякорный) — Ma[jx’ji]p (мадьяр), пре[лыиу]билёйный 
(предъюбилейный) — о[д’иу]/я^н/я (адъютант);
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3) / л / —/л ’/  перед всеми согласными: мо[лъ]й — л*а[л’в]й, 
ша[лф’]ем — со[л’ф’]еджио, на сто[лб’]ё — с/и/?е[л’б’]е, /яо[лп]а — 
с/еа[л’й]я, на хо[ям ’]е — о фи[л’м’]е, ло'[лз]о/яь — ло'[л’з]а, зя- 
игшя[лсэ] (занимался) — <?а'[л’с]д, <?о[лд]ь//?ь — [л’д]ь/, лсе[лт]о/с — 
па[л’т]о, по [л н’]ей — <?о[л’н ’]ей, ;ш[лц]едоя — фя[л’ц ]ет , ло- 
[лл’]шя/?о'в«и — гу[п’л ’]йвый, мо[лч’]и — лш[л’ч’]ше, /ио[лш?]««а — 
ло[л’ш’]ён, ло'[лк]а — ло'[л’к]д, д<з[лг’].й — 6е[л’г’]ые ,̂ л[лх’}шшк — 
о[л’х’]и;

4) /н /—/н ’/  перед твердыми губными, зубными, щелевыми пе
редненёбными и перед заднеязычными (т.е. перед всеми классами 
твердых согласных, исключая [р], а также и перед мягкими задне
язычными): баке[н6]арды — го[н’б]а; жё[нс]кий — ы/о[н’с]/сш/, 
афга[нц]ы — /ламвя[н’ц]ы; а/тша[нш]д — ра[н’ш]е, ора[нж]евый — 
де[н’ж\онки\ ба[нк]а — 6д[н’к]я, /?а[нг’]и — де[н’г’]и;

5) /р /—/р ’/  перед губными и заднеязычными, перед мягкими 
зубными не после гласных переднего ряда и перед /j/: го[рб]я- 
тый — бо[р’б]а, ко[рм’]е — лда.[р’м’]е; го'[рк]а — го'[р’к]о, лу[рг’]н — 
се[р’г’]и; о с«о'[рт’]е — оспо[р’т’]е, о бд[рс’]е — жа[р’с’]я; ынте[р|э]/с-

— мн/гге[р’р1/?.
В других позициях перед согласными парные по твердости/ 

мягкости фонемы в «с т а р ш е й» системе не различаются. Эти по
зиции для них сигнификативно слабые. В этих позициях перед 
твёрдыми согласными выступают только твердые, перед мягкими 
согласными могут быть и твёрдые, и мягкие согласные.

Так, нет противопоставления твёрдых и мягких губных и задне
язычных согласных фонем перед всеми согласными. Зубные /с /— 
/с ’/, / з /—/з ’/ ,  /т /—/т ’/ , /д /—/д ’/  не различаются перед мягкими 
губными согласными и перед всеми переднеязычными, /с /—/с ’/, 
/ з /—/з ’/  еще и перед /j/. Не противопоставлены фонемы /н /—/н ’/  
перед мягкими губными и переднеязычными согласными, /р /  и 
/j/; фонемы /р /—/р ’/  перед мягкими зубными после гласных пе
реднего ряда и перед передненёбными.

В «мл а д ше й»  системе возникли новые сильные позиции, в 
которых противопоставлены твердые и мягкие согласные фонемы. 
Так, стали различаться:

1) твердые и мягкие губные и зубные перед мягкими зубными: 
сли[пс’]я — сь/[п’с’]я, яесё[мс’]я — з н а к б ^ с ^ я ,  мдё[мт’]е — эко- 
но[м’т’р ,  кб[фт’]е — го/ио'[ф’т’]е, разрб[сс’]я — бро[с’с’]я, па[сс’]я — 
обезола'[с’с’]я, /кше'[сс’]я — взве[.с’с’]я';

2) твердые и мягкие зубные перед мягкими губными: ко[см’]ы- 
ческий — во[с’м’]м, и[зб’]е — ре[з5б’]е, о[тм’]ет/сд — во [т’м’]^, 
/сл^[дб’]ыы<е — сва[ д’б’]е;

3) твердые и мягкие / с /—/с ’/ ,  / з / —/ з ’/  перед /j/: ||у&]зд — 
dofc’je], ^w[3jy]H/c î  ̂— /со[з’̂ э];

4) /н /  и /н ’/  перед [ч’] и [ш’] и перед /j/: /со[н’ч’]^/иь — ви[н- 
ч’]ёстер, К уб а^’ш^ина — есёни[нш’]ина, и[щэ\кция — ви[н')з]тка\
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5) заднеязычные перед мягкими заднеязычными: лё[х’к’]мм — 
ва[кх’]ический.

Изменения в «младшей» системе привели к тому, что всякий 
мягкий согласный звук стал представителем мягкой фонемы, а 
твердый — твердой фонемы.

Особняком стоит в подсистеме согласных фонем / ] / .  Она не 
нейтрализуется ни с одной другой согласной фонемой. Основной 
ее представитель звук [j] — единственный среднеязычный соглас
ный. Фонема 1)1 не имеет пар по глухости/звонкости и твердости/ 
мягкости, поэтому она внепарная по этим признакам: ни глухая, 
ни звонкая, ни твердая, ни мягкая. Своеобразен и ряд позицион
но чередующихся звуков, представляющих эту фонему. Обычно в 
транскрипции используются три реализации /j/: звуки [j], [и] и 
[ 0 ] — нуль звука:

1) [j] произносится перед ударным гласным: [jй]ма, ма\}&\к, 
друзъЩ, \}э]ль, за\}э\зд, дось\]э], чь[щ];

2) [и] возникает в результате того, что в позициях не перед 
ударными гласными напряженность [j] ослабевает, щель между 
языком и нёбом увеличивается, поэтому на месте согласного 
произносится неслоговой гласный: [ииэ]да, чужа[иэ], хлопь[\р]\ 
ка[и]ма, ча[и]нше; сара[и];

3) после гласного перед [и] ([и3]) фонема / j /  реализуется ну
лем звука: свой [свои] /ceoj/ — своим [сваэйм] /ceojHM/; свояк 
[сва^ак] /cBojaK/ — свояка [свэиэка] /ceojaKa/. Фонемный состав 
корня в этих соотносимых словоформах один и тот же, он вклю
чает /)/ .

Однако при более тонком фонетическом анализе обнаружива
ются и другие звуки, представляющие /j/:

4) перед ударным огубленным гласным произносится огублен
ный [Л: Ь'°У]г, въ\}°у\н, no\j°o\m, ружъ\}°6]\

5) после твердого согласного перед безударным гласным про
износится [ыи] (чередование неслоговых [и] || [ыи] после мягких 
|| твердых согласных подобно чередованию слоговых [и] || [ы] в 
этих позициях): межъ[ыииэ]зыковдй, сверхъ[Ь1инэ]стёственный, 
подъ [ыииэ]з«Зном;

6) перед безударным [у^ произносится огубленный^неслоговой 
гласный переднего ряда [у]: [уу]жйнин, ночь[уу], се[уу]. Этот же 
гласный произносится после [у] и [о] перед огубленным соглас
ным: [ууд’°о]л/, [ууг’у\ры, стр[оун'у]ю;

7) на конце слова факультативно возможен и глухой [j] — при 
эмфазе: Сто[j]!, Omda[}J\, при понижении тона в конце слова: 
конвд[j], пуска[j];

8) перед сонорным согласным на конце слова произносится 
[и] слоговой. Так, одинаково произносятся слова войн и един, 
стойл и стоил, сейм и сёем. То, что это звук слоговой, подтвер
ждают стихи В. Высоцкого:
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О вкусах не спорят, есть тысяча мнений.
Я этот закон на себе испытал.
Ведь даже Энштейн, физический гений,
И тот относительно все понимал.

Здесь слово Энштейн произносится в 3 слога, на месте й слоговой
[и].

Звук [и] на месте /j/ возможен и в середине слова перед соглас
ным. Об этом тоже свидетельствуют стихи Б. Пастернака:

Всё в белых хлопьях скроется,
Залепит снегом взор, —
На ощупь, как пропойца,
Проходит тень во двор.

Здесь слово пропойца (корень /noj/) произносится в 4 слога; 
Б. Пастернак вопреки обычному написанию и пишет его с бук
вой и;

9) между гласными звук на месте /]/  может отсутствовать не 
только перед [и] ([и3]), где это отсутствие обязательно, но и пе
ред другими безударными гласными, где это отсутствие звука фа
культативно. В последнем случае о /j/ свидетельствует продвину- 
тость вперед следующего гласного: моюсь [мбус’], злая [злаа] (на
ряду с [м6иус’|, [злйиа]).

Среди согласных фонем есть противопоставленные и по дру
гим дифференциальным признакам: по месту и по способу обра
зования. Некоторые из этих фонем нейтрализуются. Так, нейтра
лизуются зубные и передненёбные перед передненёбными: на[ш 
ш\офёр увидел (нейтрализованы /с /  и /ш / — нас и наш)] отре [ж 
ж]ёлтый (нейтрализованы / з /  и /ж / — отрез и отрежь); кру
п и ц а  — крупи[^’]чатый, пота[ч’]ка — пота[т’]чик (нейтрализова
ны /ц / и /ч’/). Нейтрализуются взрывные и аффрикаты перед ще
левыми и аффрикатами того же места образования: спи[ц] столько, 
жиле[г\ цыгана (нейтрализованы /т / и /ц / — спит и спиц, жилет и 
жилец)] пе[т’] часто (нейтрализованы /т ’/  и /ч ’/  — петь и печь).

Фонетическая и фонематическая транскрипция

Фонетическая транскрипция может быть разной степени точ
ности. При более точной транскрипции отмечается продвинутость 
гласного вперед и вверх рядом с мягкими согласными: [м’ат’]; ото- 
двинутость гласного назад: [цэп]; открытость, сдвинутость вниз 
безударного гласного верхнего подъема: [п’иэр6к], [жы3н&]; закры
тость, сдвинутость вверх безударного гласного нижнего подъема: 
[даэл£]; огубленность согласных перед огубленными гласными и 
согласными: [с’уп], [с'т’ук]; имплозивность согласных: бра[т]ца] 
заднеязычность [н1]: фу[\г]кция] аффрикатизированность смыч-
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ных перед щелевыми: о[дз] зависти, о[тл’] любви', фаукальность 
губных и зубных взрывных перед носовыми: о [бм]жян, по- 
[д’Н’]нять. Признаки эти обусловлены позицией, поэтому при ме
нее точной транскрипции они не обозначаются: [м’ат*], [цэп], 
[п’ирбк], [жын&], [далй], [суп], [стук], брй[т]ца, фу[н]кция, о[д] 
зависти, о[т] любви, о[5\мйн, по[в?]нятъ.

Фонетическая транскрипция передает звуковой состав слова, 
фонематическая транскрипция передает его фонемный состав. 
Она связана с пониманием фонемы в разных фонологических 
школах. Так, слово стог [с‘т°ок] содержит следующий состав фо
нем: с точки зрения Петербургской (Ленинградской) фонологи
ческой школы — /сток/; с точки зрения Московской фонологи
ческой школы, где кроме фонем выделяются и гиперфонемы, — 
/утог/; по Р. И. Аванесову, словофонематическая транскрипция 
|с3ток2|, где |с3| и |к2| обозначают слабые фонемы, и морфофоне
матическая транскрипция <{с3т}ог>, где выделено сочетание со
гласных с общими фонетическими признаками глухости и твер
дости; с точки зрения Пражской фонологической школы, где 
кроме фонем выделяются и архифонемы, — /СтоК/.

Анализ звукового состава слова

1) Привести наиболее точную фонетическую транскрипцию;
2) охарактеризовать все звуки слова, указав признаки: у гласных — 
ряд, подъем, лабиализованность/нелабиализованность, полного 
образования или редуцированный и степень редукции, а также 
продвинутость начальной или конечной фазы гласного вперед и 
вверх рядом с мягким согласным; у согласных — место и способ 
образования, шумность/сонорность, глухость/звонкость, твер
дость/мягкость, а также лабиализованность/нелабиализованность. 

О б р а з е ц :  воодушевляться [вда3д°ушыэвл’*атцэ]
[в] — согласный губно-зубной, щелевой срединный, шумный, 

звонкий, твердый, нелабиализованный;
[э] — гласный среднего ряда, среднего подъема, нелабиализо

ванный, редуцированный 2-й степени;
[аэ] — гласный среднего ряда, средне-нижнего подъема, нела

биализованный, редуцированный 1-й степени;
[д°] — согласный переднеязычный зубной, смычный взрывной 

ртовый, шумный, звонкий, твердый, лабиализованный;
[у] — гласный заднего ряда, верхнего подъема, лабиализован

ный, редуцированный 2-й степени;
[ш] — согласный переднеязычный передненёбный, щелевой 

срединный, шумный, глухой, твердый, нелабиализованный;
[ыэ] — гласный среднего ряда, верхне-среднего подъема, нела

биализованный, редуцированный 1-й степени;
[в] — см. выше;
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[л’] — согласный переднеязычный зубной, щелевой боковой, 
сонорный, звонкий, мягкий, нелабиализованный;

[•а] — гласный среднего ряда, нижнего подъема, продвинутый 
вперед и вверх в начальной фазе, нелабиализованный, полного 
образования;

[т] — согласный переднеязычный зубной, смычный импло
зивный, шумный, глухой, твердый, нелабиализованный;

[ц] — согласный переднеязычный зубной, смычный, аффриката 
срединная, шумный, глухой, твердый, нелабиализованный;

[э] — см. выше.

Фонематический анализ слова

1) Привести фонетическую транскрипцию слова, отделив чер
точками одну морфему от другой и обозначив сверху тип морфе
мы; 2) под буквами фонетической транскрипции (а когда это не
обходимо, то и внизу между ними) обозначить знаками + и -  
сигнификативно сильные и слабые позиции; 3) над буквами 
фонетической транскрипции обозначить знаками + и -  перцеп
тивно сильные и слабые позиции у звуков, стоящих в сигнифи
кативно сильных позициях; 4) перенести знаки фонетической 
транскрипции, обозначающие звуки абсолютно сильных пози
ций, в фонематическую транскрипцию; 5) звуки, стоящие в сиг
нификативно сильных, но перцептивно слабых позициях, соот
нести со звуками — основными представителями тех же фонем 
и перенести обозначающие их знаки фонетической транскрип
ции в фонематическую; 6) звуки, стоящие в сигнификативно 
слабых позициях, соотнести, если это возможно, со звуками 
сигнификативно сильных позиций в тех же морфемах в других 
словах (словоформах) и, определив фонему, записать ее обозна
чение в фонематическую транскрипцию; 7) если в данной мор
феме звук не приводится однозначно к сигнификативно сильной 
позиции, определить гиперфонему и перенести ее обозначение в 
фонематическую транскрипцию; 8) обозначить перцептивно 
сильные и слабые позиции знаками + и -  у звуков, стоящих в 
сигнификативно слабых позициях, знаком ± у звуков, являю
щихся основным представителем одной из входящих в гипер
фонему фонем.

О б р а з е ц :  беспокоить
------ ' ------  ̂ /ч □

3), 8) п: + —  + — |  -  +
1) [ б’иэс -  п ааквб — иэ — т’ ]
2) с: + —  + -  + + -  -  +

и
4)—7) | б ’э з - м | к о  j - |  - 1  /
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2) В сигнификативно сильных позициях стоят согласные [б’],
[п], [к] (перед гласным) и гласный [о] (под ударением); в сигни
фикативно слабых позициях стоят согласные [с] (шумный перед 
шумным), [t’J (шумный на конце слова) и гласные [и3], fa3], [иэ]
(в безударном слоге). Сочетание звуков «гласный + [и] ([и3])» мо
жет представлять сочетание двух гласных фонем либо трех фонем: 
«гласная + j + гласная», в котором / j /  реализуется нулем звука. 
Позиция между гласным и [и] ([и3]) для / j /  сигнификативно сла
бая: здесь нейтрализованы / j /  и отсутствие фонемы / 0 / .

3) Звуки [б’], [п], [о] — основные представители соответствую
щих фонем, перцептивные позиции этих звуков — сильные. Звук 
[к] — вариация фонемы /к/, его огубленность (лабиализован- 
ность) вызвана позицией перед огубленным (лабиализованным) 
гласным [о], перцептивная позиция [к0] слабая.

5) Звук [к’] входит в один ряд позиционно чередующихся зву
ков с [к] — основным представителем /к/.

6) а) Звук [иэ] сигнификативно слабой позиции в приставке 
чередуется с [э] в сигнификативно сильной позиции — под уда
рением в той же приставке: 6[’э]зд/ш — и представляет, следова
тельно, фонему /э/; б) звук [с] сигнификативно слабой позиции 
в приставке чередуется с [з] в сигнификативно сильной пози
ции — перед гласным или сонорным согласным в той же при
ставке: бе[з]облачный, бе[з]рогий — и представляет, следовательно, 
фонему /з/; в) нуль звука между гласными [оиэ] чередуется при 
изменении позиции в том же корне с [и], представляющим /]/: 
иоко[и]; г) звук [т’] на конце слова сохраняется в окончании ин
финитива и перед гласным: нес[т’]ы — и, следовательно, представ
ляет /т’/.

7) а) Первый гласный корня в других формах этого слова и в 
родственных словах всегда безударный; звук [а9] может быть 
представителем фонем /о/ и /а/, следовательно, в этом корне он 
представляет гиперфонему /^ /; б) в инфинитиве глаголов под  
ударением после мягкого согласного и /)/ могут быть гласные 
суффиксов -/и/-, -/э/-, -/а/-: крушить, вертеть, стоять. Все эти 
три фонемы можно «подозревать» за безударным \иэ] суффикса 
анализируемого слова, преимуществ нет ни у одной из них, поэто
му 1иэ] представляет здесь гиперфонему /и\э\а/.

8) Звуки И  и 1с] в приставке и нуль звука в корне не основ
ные представители соответствующих фонем /э / ,  /с /  и /] /;  звуки 
la5] корня и И  суффикса не основные представители всех фонем, 
входящих в соответствующие этим звукам гиперфонемы. Поэтому 
перцептивные позиции всех этих звуков слабые. Звук \т’] оконча
ния — основной представитель фонемы /т’/ ,  поэтому перцептив
ная позиция этого звука сильная.



ОРФОЭПИЯ

О р ф о э п и я  (от греч. orthos — ‘правильный’, epos — ‘речь’) — 
совокупность норм литературного языка, связанных со звуковым 
оформлением значимых единиц: морфем, слов, предложений. 
Среди таких норм различаются произносительные нормы (состав 
фонем, их реализация в различных позициях, фонемный состав 
отдельных морфем) и нормы суперсегментной фонетики (ударе
ние и интонация). При более широком понимании орфоэпии к 
ней относят и образование вариантных грамматических форм.

Орфоэпией называется также раздел языкознания, изучающий 
функционирование таких норм и вырабатывающий произноси
тельные рекомендации — орфоэпические правила.

Традиционно в орфоэпию включаются все произносительные 
нормы литературного языка. С другой точки зрения, выдвинутой 
А. А. Реформатским и М. В. Пановым, к орфоэпии относятся лишь 
такие произносительные нормы, которые допускают вариантность 
в литературном языке; этим орфоэпия отличается от фонетики, 
которая изучает фонетические законы, не знающие исключений. 
Так, к законам фонетики (а не к орфоэпии) относится в русском 
языке произношение глухих согласных на месте звонких шумных 
на конце слова: зу'[б]ы — ,зу[п], во[ъ]ы — во[с]; лабиализованных 
согласных перед [у], [о]: [а’]ум, [д‘]ом (но [д]ам), [с"]умм, [с°]ом 
(но [с]ам).

К орфоэпии относится вариантность звуковой реализации од
них и тех же фонем и вариантность фонемного состава одних и 
тех же морфем при отсутствии позиционных различий. Так, од
ни произносят в[иэ]снй, другие — в[эк]снй: разница в характере 
звуков, фонема (с точки зрения Московской фонологической 
школы) одна и та же; одни произносят б)}ло[ч’]ная, другие — бу- 
ло[ш\ная, одни — умып[с\а, другие — умь1л[с’]я: разница в фонем
ном составе корня (було/ч/- или було/ui/-) и постфикса (-/са/ или 
-/с’а/). На письме такие варианты обычно не отражаются: весна, 
булочная, умылся. Однако варьирование фонемного состава кор
ня может обозначаться на письме: бриллиант и брильянт, калоши 
и галоши, кринка и крынка, матрас и матрац, нолыл нуль.

Орфоэпия отмечает место ударения в слове: клйдбище и кладби
ще, творбг и твдрог, Искристый и искристый', в отдельной слово
форме: кдсу и кос$, вкусны и вкусны, ткалй и ткала; на разных
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лексических единицах, входящих в одно фонетическое слово: на 
руки и на руки, не дали и не дали; наличие или отсутствие побоч
ного ударения: межпланетный и межпланетный.

Орфоэпия рассматривает социально значимые произноситель
ные варианты, т.е. те, которые типичны для разных групп людей, 
говорящих на литературном языке, а также стилистические вари
анты, сознательно выбираемые в различных социальных ситуа
циях.

Орфоэпические варианты могут характеризовать «младшую» и 
«старшую» нормы (новое произношение постепенно вытесняет 
старое, но на определенном этапе развития литературного язы
ка обе нормы сосуществуют; например, для некоторых сочета
ний согласных традиционно произношение мягкого согласного 
перед мягким: [з’в’]е/>б, е[с’л’]«; по новой норме первый соглас
ный — твердый: [зв’]еръ, е[сл’]и); общенародную и профессио
нальную сферу употребления: добыча и добыча, искра и искра; 
мужскую и женскую речь (например, удлинение согласных в 
мужской эмоциональной речи и удлинение гласных в женской); 
территориальные разновидности литературного языка (напри
мер, произношение после гласного и в начале слова звука перед
него ряда [э] в Москве и городах юга России: [э\тот, по[э\т — и 
звука передне-среднего ряда [э] в ряде северных и сибирских го
родов: [э\тот, по[э]т).

Орфоэпические варианты могут принадлежать разным стилям. 
Так, для высокого стиля характерно эканье: 6[’эи]£у, вз['эк\лй\ про
изношение безударного [о]: н[о\ктюрн, п[о]этйческий\ твердого 
заднеязычного перед безударным окончанием именительного па
дежа единственного числа прилагательных: г/?<ш[кэ]ы, стр6[гэ]й, 
тй[хэ\й. В нейтральном стиле произносится: 6[w3\py, вз[иэ]ут, 
н[а*]ктюрн, поэтический, грбм[к’и]м, cmpo[fvi\u, тй[х’и]й. В раз
говорном языке наблюдается выпадение гласных и согласных: 
прдво[як]а (проволока), нё[кт]орые (некоторые), в[а]бщё (вообще), 
ты[ш’]а (тысяча), л[ии]ся/и (пятьдесят).

Допуская несколько вариантов, орфоэпия указывает, какое ме
сто занимает каждый из них в литературном произношении. В силу 
своей социальной значимости орфоэпические варианты могут ис
пользоваться, например, в сценической речи для социальной ха
рактеристики персонажа.

В выработке литературных норм особая роль принадлежит 
московскому говору. Уже в XVII в. сложились основные законо
мерности современного русского литературного языка. В основу 
этого языка лег говор Москвы, принадлежащий к среднерусским 
говорам, в которых сглажены наиболее резкие диалектные черты 
северного и южного наречий. Старомосковское произношение и 
сейчас составляет основу орфоэпических норм, несколько изме
нившихся в XX в.
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Орфоэпия устанавливает и отстаивает нормы литературного 
произношения. Чем же обусловлено нарушение произноситель
ных норм? Источники отступлений от орфоэпических норм — 
развитие языка, влияние диалектов, письмо. Вариант «младшей» 
нормы при своем возникновении, вариант «старшей» нормы при 
своем уходе из литературного языка могут восприниматься как на
рушения нормы. Так, в начале XX в. некоторыми орфоэпистами 
осуждалось новое для литературного языка иканье, еще встречает
ся в речи городских жителей произношение пё[^]вый, четвё[р’]г, 
входившее раньше в число литературных норм. У жителей горо
дов, расположенных в окружении севернорусских говоров, час
то наблюдается оканье — различение безударных гласных фонем 
неверхнего подъема: тр[а]ва, д[а]ла, но в[о]дд, ст[о\ла. А жите
ли городов, окруженных южнорусскими говорами, нередко произ
носят [у] вместо литературного [г]: \i\6pod, но[у]а. Между буквами 
и звуками нет точного соответствия. Пишется конечно, что, что
бы, но произносится конё[т\но, [ш]/ио, [ш]тббы. А тот, кто произ
носит конё[ч']но, [ч’]то, [ч’]тдбы, допускает орфоэпическую 
ошибку.

Как узнать, насколько широко распространено то или иное 
произношение, какие слои населения употребляют тот или иной 
вариант? Таким изучением занимается с о ц и о ф о н е т и к а .  Об
следование проводится при помощи анкет, вопросников: «Как 
Вы произносите буквенное сочетание чн в следующих словах 
(подчеркните): булочная или булочная, взяточник или взяточник, 
горчичник или горчишник?»; «Одинаково ли Вы произносите сло
ва (дремучие) леса и {рыжая) лиса? Да. Нет. (Подчеркните нуж
ное.)» и т.д. Данные, полученные с помощью вопросников, дают 
представление о том, как говорят различные группы населения, 
отличающиеся по возрасту, профессии, месту жительства и др.

Орфоэпические нормы в области гласных

1. В современном русском литературном языке господствует 
и к а н ь е ,  т. е. совпадение в первом предударном слоге после 
мягких согласных всех гласных фонем, кроме /у/, в звуке [и], точ
нее [и3]: [п’йлы] — [п’иэлй], [р’эк] — [!р’иэка], [н’ос] — [н’иэсу], 
[п’йтыи] — [п’иэтйк]. В XIX в. в литературном языке господство
вало эканье (оно и сейчас встречается в литературном произно
шении) — совпадение в той же позиции в звуке [эи] гласных фо
нем неверхнего подъема: [р’эик£], [н’эису], [п’эитйк], но [п’ил&].

2. Звуки [ш], [ж], [ц] в древнерусском языке были мягкими, и 
гласные фонемы после них вели себя так же, как и после парных
мягких согласных. Затем [ш], [ж], [ц] отвердели, но реализация 
гласных продолжала сохраняться прежней. В соответствии с эка-
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ньем фонемы /э /,  /о /, /а /  после твердых согласных [ш], [ж], [ц] 
в первом предударном слоге реализовались в XIX в. и в начале 
XX в. в звуке [эы]: / э /  — ш[эы]сты, ц[эы\нй\ /о /  — ш[эы\лкй, 
ж[эы]лтбк; /а /  — ш[эы]ры (шары), ж[эы]ра (жара). В соответствии 
с иканьем в эту эпоху распространилось в данной позиции про
изношение [ыэ], совпавшее с реализацией фонемы /и/: ц[ъ\3]нй, 
ш[ы?\лка, ж[ы3]ра и ж[ы3]ла (жила), ж[ы3]ры (жиры).

Возникло противоречие в системе гласных: [ш], [ж], [ц] — 
твердые согласные, но гласные фонемы вели себя после них как 
после мягких согласных. Это противоречие разрешилось в 
пользу общей закономерности; гласные фонемы стали реализо
ваться после [ш], [ж], [ц], как после парных твердых согласных: 
в первом предударном слоге фонемы /и /, / э /  продолжают во
площаться в звуке [ы3], фонемы /о /, /а /  стали воплощаться в 
звуке [а3].

В настоящее время в первом предударном слоге после [ш], [ж], 
[ц] на месте /а /  в большинстве случаев по современной норме 
произносится [а3]: шагать, шалить, шапчонка, жаркое, вожака, 
царица и т.п. Но в нескольких словах перед мягким согласным 
(в одних чаще, в других реже) произносится в соответствии с 
прежней нормой [ыэ]: жалеть, пожалей, к сожалению, лошадей, 
лошадям, лошадями, жакет, жасмин, двадцати, тридцатью. 
В этих морфемах ударный [а] (жалость, лошадка, двадцатый 
и т.п.) представляет фонему /а/, а предударный [ыэ] (жалеть, ло
шадей и т.п.) — гиперфонему /и|э/.

Произношение после [ш], [ж], [ц] предударного [а] на месте 
/о / также соответствует новой норме, хотя и встречается гораздо 
реже: канцонетта (ср. канцона), а также шофёр, шотландцы, шо
кировать, Шопён, жонглёр, жокёй, Жорёс и др. В этих заимство
ванных словах и иностранных именах собственных пишется бук
ва о в соответствии с предударным [а3]. В тех словах (морфемах), 
в которых под ударением произносится [о], а пишется после ш, 
ж—е, после ц—о, в первом предударном слоге сохраняется про
изношение [ыэ] в соответствии с буквой е: шёлк — шелка, шёпот — 
шептать, жёны — жена, торцовый — лицевой и т. п. В этих мор
фемах чередование [о] || [ы3] представляет чередование фонемы 
/о / с гиперфонемой /и|э/.

3. В XX в. сначала в разговорном языке, а примерно с середи
ны века и в нейтральном стиле литературного языка на месте 
заударного [ы3] в неконечном и конечном закрытом слоге рас
пространилось произношение [э]: бп[ы3]та, сбр6с[ы3]вать, р6з[ы3\- 
сками и чаще оп[э]та, сбрас[э]вать, рдз[э]сками, бёл[ыэ]й и 
бёл[э]й. В последнее время в нейтральном стиле стал возможен 
[э] и в предударных слогах, кроме первого предударного: в[ы3)- 
ходйть и в[э]ходйть, б[ъ\3]товбй и б[э\товбй. Но преобладает в 
этой позиции вариант [ыэ].
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4. В разговорном языке на месте редуцированного 2-й степени 
[у] встречается произношение [э] после твердого согласного и [иэ] 
после мягкого: губернатор, с[э]матбха, к[э]выркбться, зам[э]жем, 
попрбб[э]й, комм[нэ]никё, имё[иэ]щийся. В кодифицированном ли
тературном языке такое произношение встречается обычно лишь 
в виде оговорок.

5. Проклитики и энклитики могут не подчиняться нормам ре
дукции гласных. В них возможны безударные [о], [э], безудар
ный [а] после мягких согласных и звуков, воплощающих /]/, без
ударный прикрытый [а] не в первом предударном слоге, ср.: дьяк 
он [fl’j&K-OH] — дьякон [д’̂ к эн ], те леса [т’э-л ’иэсй] — телеса 
[т’иэл’иэсй], я с ней [ца-с’-н’эи] — ясней [ииэс’н’эи]. В некоторых 
проклитиках в первом предударном слоге выступает [э]: обещал, 
так выполни [тэк-выпэлн’и], ты да я [ты дэ-jd] и т.п.

6. В некоторых сложных и сложносокращенных словах и сло
вах с некоторыми приставками, как и в клитиках, возможно про
изношение гласных без качественной редукции: др['с]внерусский, 
мУ&]жинститутский, с[о]редбктор, стр[о]йотряд, м[а]шбюрб, 
транссибирский, тр['о]хразовый, в[’а]лотекущий, [иа]сновйдящий. 
В определенных фразовых условиях эти гласные могут получать 
побочное ударение.

Орфоэпические нормы в области согласных

1. Раньше в русском языке большинство согласных подчиня
лось закономерности: перед мягким согласным согласный должен 
быть тоже мягким — С’С’. Затем возникла тенденция к отверде
нию первого согласного: С’С’>СС’. Этот процесс идет и в совре
менном русском литературном языке, постепенно охватывая все 
новые и новые позиции. По-разному он проявляется в различных 
группах согласных, внутри морфем и на стыке морфем, в начале 
и в середине слова, в словах частотных и редких. Так, произноше
ние С’С’ дольше сохраняется внутри корня и на стыке корня и 
суффикса, новое произношение СС’ раньше появляется на стыке 
предлога и следующего слова, на стыке приставки и корня, в на
чале слова. Произношение С’С’ дольше сохраняется в словах ча
стотных, произношение СС’ чаще встречается в словах редких, 
книжных. Произношение С’С’ или СС’ зависит и от характера 
согласных: в одних сочетаниях С’С ’ задерживается дольше, в 
других наблюдается колебание между С’С’ и СС’, в третьих гос
подствует новая норма — СС’. После гласных переднего ряда в 
некоторых сочетаниях согласных первый мягкий задерживается 
дольше, чем после гласных непереднего ряда. Есть и другие фак
торы, влияющие на произношение твердого или мягкого соглас
ного перед мягким.

122



Губные перед многими мягкими согласными могут произно
ситься мягко по старшей норме и твердо по младшей. Твердый 
губной, свойственный младшей норме, во всех этих случаях встре
чается чаще:

П е р е д  г у б н ы м и  — [в’б’]ить и [вб’]ить,рй[ф’м’]е и рй[фм’]е, 
о[б’м’]ен и о[бм’]еи, а[м’б’]ш<шг и а[ы5’]йция.

П е р е д  з у б н ы м и  щелевыми срединными — [ф’с’]е и [фс’]е, 
[п’с’]нна и [пс’]йна, о/ло[м’с’]тм/иь и ото[мс’]тить, о[б’з’]еленйть 
и о[бз’]елены/яь, [в’з ']ятъ и [вз’]ять. Перед другими зубными губ
ные могут быть мягкими после гласных переднего ряда — по- 
гы[б’л ’]ы и погй[бл’]и, тё[п’л ’]ится и те[пл’]м/яся, г/[в’н’]ял: и 
н[вн’]я/е, те[ф ’т’]е/ш и тё[фт’]ели, зй[м’н ’]ий и зм[мн’]гш; в других 
позициях они обычно или только твердые — /со[пт’]«/иб, кй[тш’\я, 
[бд’]йтельный, гра[бл’]и, кд[фт’]е, ло[мн’]м/иь.

П е р е д  п е р е д н е н ё б н ы м и  [ч*], [ш’] — лй[ф’ч ’]ики и 
лй[фч ]ики, л ю б ^ и ’ч^ики  и любй[мч’]ики, го5о[ф’ш’]ынл и го- 
до[фш’]мна, я[м’ш’]м/с и я[мш’]м/с; перед передненёбным [р’] 
губные почти всегда твердые: зя[пр’]е/и, дё[бр’]ы, на ко[вр’]е, 
за[мр’]и.

П е р е д  з в у к а м и  н а  м е с т е  / j /  — Ko[n’j]e и Ko[nj]£, 
воро[6’j]« и eo/Jo[6j]M, жм[в^]ём и лсм[вЛёд<, ся[ф’.]]ян и са[ф)\ян, 
c/cfl[M’j] i  и c/ca[Mj]fl, о[б’и]явлёние и о[бйи]я«леиме, [в’и]е/ян^шсл:мй и 
[в6^]етнамский; после ударного гласного перед [и] губные обыч
но мягкие: /со[п’и]я, фо[б’и]ю, 3(Зо/?о[в’и]я, /су/яа'[ф’и]я, се[м’и]к.

П е р е д  з а д н е я з ы ч н ы м и  губные щелевые — [в’-г’]ибе/ш 
и [в-г ]йбели, [ф’-х’]йжине и [ф-х’]гЬ/еияе, ло'[ф’к’]ий и ло[фк’]ыи, 
сира[ф’к’]ы и сл/ш[фк’]м, губные смычные могут быть мягкими 
после гласных переднего (и передне-среднего) ряда — ям[п’к’]мм 
и ям[пк’]гш, /6[п’к’]ы и /о[пк’]и, сё[м’г’]е и сё[мг’]е, а после глас
ных непереднего ряда и в начале слова они почти всегда твёрдые: 
o[6-r’]umdpy, р6[тС]ий, ла[шС]и, г/>о[мк’]ым, [мх’]м и т.п.

Зубные согласные перед мягкими г у б н ы м и  могут произно
ситься мягко по старшей норме и твердо по младшей: по- 
[с’п^ешйть и по[сп']ешйть, ы[з’м’]еия и и[зм’]еяд, че[т’в’]е/70 и 
чё[тв’]еро, ме[л’в’]едь и ме[дв’]едь.

Зубные перед мягкими з у б н ы м и  обычно мягки внутри и на 
конце корня: jmo[c’t ’]«/c, ле[с’н’]и/с, у[з'д']ёчка, ба[н’т’]г/к, о[д’н’]ы.

По младшей норме в таких сочетаниях допустима твердость 
первого согласного в начале слова: [с’т’]ена и [ст’\ена, [с’н’]ег 
и [сн’]ег, [з’д’]есь и [зд’]есь; в конце приставки: /?а[с’т ’]г/ра/иь 
и pa[cT’]updmb, во[з’д’]ержаться и во[зд']ержйтъся, ло[д’н’]ёс и 
ло[дн’]ёс, о[т’т’]януть и о[тт’]я«у/яь.

Обычна твердость первого зубного после твердого согласно
го: /ло[лст’]я/с, оио[лзн’]м, ло[лдн’]ше, жё[рзн’] т ,  иа[ртн’]ёр, 
нажо[рдн’]мк, ко[нст’]итуция, те[кст’]йль (в старшей норме воз
можна и мягкость первого зубного в этой позиции: то[лс’т’]я'к,
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о'ло[лз’н ’]м, ио[лд’н ’]ше, жё[рз’н ’]е/я, ла[рт’н ’]ф , нАл«о[рд’н ’]м/с, 
к о ^ с ’т^итуция, /ие[кс’т ’|г/ль^

В сложных словах на стыке основ первый зубной обычно твер
дый: го[сс’]екретарь, Го[ст’]телерадио, дие[тс’]естра (точнее, ди- 
е[цс’]естра), куль[тс’]ёктор (точнее, куль[\хс')ёктор), пе[тг’]ёхникум 
(педтехникум), тру[а.тС]исциплйна.

Звуки [н’] и [н] могут произноситься перед [с’], [з’] во многих 
словах: /со[н’с’]фвь/ и ко[нс'\ёрвы, па[н’с’]ионат и па[нс’]ионат, 
,иа[н’с ’]и и лш[нс’]:и, экспа[н' с']ия и э/есля[нс’]ия; бе[н’з ’]йи и 
бе[нз’]ия, во[н’з ’]м/пь и во[нз’]и/иь, Я1/?л[н’з ’]мт и /я/7а[нз’]м/и, э[н’- 
з ’]гшь/ и э[нз’]гшь/ и др. При этом произношение с твердым [н] в 
этих позициях во многих словах преобладает.

Перед [т’], [д’] обычно произносится мягкий [н’], но также 
иногда может произноситься твердый [н]: ко[н'1 ’]инёнт и ко[н- 
т ’]инёнт, ло[н’т ’]мяк и ио[нт’]иа/с, яо[н’т ’]ифик и по[нт’]йфик, 
м[н’д ’]мго и и[нд’]иго, ко[н'тС]иционёр и ко[шС]иционёр и др. Одна
ко произношение твердого [н] перед такими взрывными встреча
ется гораздо реже, чем перед мягкими зубными щелевыми.

В сложных словах на стыке основ произносится твердый [н]: 
ге[нс’]ёк, ге[нд’]ирёктор.

Звуки [л] и [л’] — исключение из сочетаний зубных: [л] не 
смягчался перед большинством мягких согласных, поэтому и сей
час произносится до[лб’]ить, то[лп’]иться, ло[лз’]м, ж е |лт’]етяь, 
ло[лн’]ем, то[лч’]ёный, /ио[лш’]ияд и т.п.; перед [л’] допустимы и 
мягкие и твердые зубные: о'[с’л ’]ы/с и о'[сл’]ик, разо[з’л ’]ить и ра- 
зо[зл’]и/яь, яе[т’л ’]я и яе[тя’]я, бо[д’л ’]«вый и 6о[дл’]явьш.

Зубные перед мягкими п е р е д н е н ё б н ы м и  произносятся 
по-разному. Перед [р*] зубные только твердые: по[с&\едйне, со- 
[зр’]е7иь, [тр’]м, л/у[др’]й<, в жа[нр5]е.

Перед [ч’], [ш’] зубные заменяются передненёбными, в боль
шинстве случаев мягкими. Так, возможны [н’] и [н], причем по
чти исключительно произносится [н’]: бубе[н’ч’]нк:и, уто[н’ч ’]ён- 
ный, го[н’ш ’]ы/е, ж е [н ’ш ’]ш/а и т.п. Исключения редки: са[н- 
ч ’]асть, Мя[нч’]е/ш ет, а[н ’ч ’]оусы и а[нч’]оусы, ви[н’ч’]есте/> и 
ви[нч’]ёстер, так же и в некоторых других заимствованных сло
вах с сочетанием нч\ у существительных, образованных от фами
лий на -ин с суффиксом -щин(а): денйки[пш’]ина, есеям[нш’]шш, 
с/яа/ш[нш’]«яя. В соответствии с взрывными произносятся перед 
[ч’]—[т’] и гораздо реже [т], перед [ш’]—[ч*]; например, в при
ставках от- и под-: о\т:\'\итать и о[тч'\ит<Итъ, по^г’ч^еркнуть и 

J J J
по[тч’]еркнуть, о[ч’ш ’]м/яа/яь, яо[ч’ш ’]ё/ш/вать.

Зубные перед звуками на месте / j /  внутри и на конце корня 
мягкие: do[c’j3], /со[з’иа], ля[т’]у], [д ')к\кон, /eo[H’ja]/e, к6[л ’иа]. 
В конце исконно русской приставки и предлога зубные щелевые 
произносятся мягко по старшей норме и твердо по младшей:
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[c’j3]xamb и [ф]хатъ, [с’-'^лкой и [с-]6]лкой, и [з’]э]ден н ы й  и 
и[ф]денный, бе\ъ'-]к]год и бе[ъ-)&]год\ зубные взрывные обы чно  
твердые: о[тр]зд, о[ч-]&\блока, «о[д}6]л1, на[л-}А]мой. В конце при
ставок иноязычного происхождения транс-, пост- произносится  
твердый зубной: т р ан съевр оп ей ски й  (т рансъевропейски й ) , 
пос[1)&]дерный. После начальных ин-, кон-, пан- в заимствован
ных словах и производных^усских произносится твердый [н]: 
и[щъ]кция {инъекция), ко[яыю/]нктйв (конъюнктив), дш[нь,ииэ]в- 
ропёйский (панъевропейский).

Зубные перед мягкими з а д н е я з ы ч н ы м и  обычно твердые: 
м[тк’]м, ;Ио[зг’]м, Щ сх’]е.

Переднеязычный твердый [р] преобладает в произношении п е
ред губными и переднеязычными согласными: го'[рб’]м/лься, 
со[рв’]«, а[рм’]ыя; ко[рз’]м«а, д[рт’]ёль, в/ио[рн’]ше; го[рч’]ш<д, 
ш'[рш’]мк. Встречается в соответствии со старшей нормой произ
ношение м ягкого  [р’] наряду с более обычным [р] после гласных 
переднего ряда: те[^п ]ёть и те[рп’]ёть, ве[р’ф ’]м и ве[рф ’]ы, 
че[р’в’]ж и че[рв’]як, ие[р’м’]я/с и ле[рм’]ж; иё[р’с’]мс и пё[рс’]ик, 
омерзительно и ож[рз’]шельно, че'[р’т’]м и че[рт’]м, сё[р’д ’]ншся 
и се[рд’]шся, лё[р’ч’]еньш и лё[рч’]ешн, безалабе[ф’ш']ина и бе- 

1 залабе[щ’]ина. Перед звуками на месте /j/ произносится мягкий 
[р’] внутри и в конце корня перед суффиксом и твердый [р] на  
стыке других морфем ва[р’ииэ]шё, cbi[p’jo], — инт е[р]э]кция, 
конт[р)ъ\рус супе[р]&]хта. Перед заднеязычными [р] обычно твер
дый: сшм[рк’]е, лу[рг’]м, а[рх’]ыв.

Заднеязычные перед губными и переднеязычными обычно твер
дые: бу[кв’]е, до[гм’]е; та[кс’]и, [гд’]е, ,ма[хн’]м, ви[хр’], чу[кч’]а.
Перед звуками на месте /]/ заднеязычные могут произноситься  
мягко и твердо: [к’#]нш , [\С-]о]лке и [к-]о]лке, свер[х’ииэ] с т ё -  
ственный и чаще свер[\ыш^)стёственный. Заднеязычные п еред  
мягкими заднеязычными мягкие в словах лё[х’к’]ий, нале[х 'к’]ё , 
м ф ’к̂ ий (лёгкий, налегке, мягкий), мягкие и твердые в других  
случаях: ва̂ к’х̂ ыческкй и ва[кх')йческий, дву[)С\С]илометрдвка и 
дву1хк’]1шшетро'вка, [к’-к'}иту и \к-к’]иту, [ f - f ] u m a p e  и \г-г’]и -  
таре.

Процесс отвердения С’О С С  почти не коснулся мягких зву
ков, воплощающих мягкие фонемы, т.е. тогда, когда мягкость зву
ков позиционно не обусловлена: гото\ф’с’]я (ср. гото^ф’У), ио- 
знакфл’т’̂ е (ср. познакфл’У); су̂ д’б’ ё̂ (ср. су^д’б\а), во\з’м’"\и (ср. 
«Ф’мДО), дотр<Ян’с’]я (ср. тро\н’У), с т а \н ’тЧе (ср . с т а ^ н ’У); 
Dicd\pY\e (ср. жа\р’У). Перед постфиксами -ся, -те изредка встре
чается произношение твердых губных*. гото\фс^я, мредстд\фс’^я, 
познако̂ мт̂ е, не упря\мт’\есь, однако такое произношение счита
ется нелитературным.

2. Произношение \й£\ в литературном языке может быть в с о 
ответствии с сочетанием фонем /сч’/ , /с’ч’/ ,  /зч’ / ,  /з ’ч’ / ,  /ж ч ’ / ,
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/шч’/, а также /(с|с’|з|з’|ш|ж)ч’/, например, в словах расчёска, до
носчик, навязчивый, погрузчик, веснушчатый, мережчатый, щука, 
ведущий. Наряду с [in’] произносится и [ш’ч’]. Соотношение этих 
вариантов неодинаково в разных позициях и в разные эпохи.

Произношение [ш ’] постепенно распространяется за счет 
[ш’ч’]. В XIX — начале XX в. [ш’ч’] внутри морфемы господство
вало в Санкт-Петербурге. В настоящее время и в Москве, в 
Санкт-Петербурге почти исключительно произносится [ш’]: 
[ш’]ука, [ш’]6стъе.

Употребление [ш’ч’] или [ш’] на стыке морфем зависит от 
темпа речи, степени употребительности слова, силы сцепления 
морфем. Там, где при обычном темпе речи произносится [ш’ч’], 
при убыстренном темпе — [ш’]. В редких словах обычно упо
требляется [ш’ч’]. Чем чаще слово или предложно-именное соче
тание встречается в речи, тем чаще в нем произносится [in’]; ср. 
редкие слова бесчерепные, с чартизмом, где обычно [ш’ч’], и ши
роко употребительные расчистка, с чем, где нередко произносит
ся [ш’]. Сила сцепления корня и суффикса велика: здесь господ
ствует [ш’] (возчик, разносчик). На стыке приставки и корня сила 
сцепления слабее: здесь чаще произносится [ш’ч’] (бесчисленный), 
еще слабее она на стыке предлога и знаменательного слова (из 
чайника) и двух знаменательных слов (голос часового).

3. Произношение [ж ’] встречается в соответствии с /жж/, 
Дс|з)ж/, /(с’|з’)ж/, /(с |с’|з|з’|ж)ж/ всего в нескольких словах (все
гда в корне). Примерное распределение этих слов по снижению 
употребительности в них [ж’] таково: дрожжи, брызжет, виз
жать, дребезжать, размозжить, брюзжать, вожжи, езжу, жжёт, 
позже, брезжить, сожжённый, взгромозжу, жужжать, дожди, 
дождик, можжевельник. Мягкий [ж’] в этих словах вытесняется 
твердым [ж], в словах дожди, дождик — сочетанием звуков [жд’]. 
У значительного числа говорящих на литературном языке в ука
занных словах (кроме дожди, дождик) произносится только [ж]: 
[дрбжы] и т.д.

4. Согласные [т], [д] ([т’], [д’]) между зубными или между зуб
ным и [к] по традиционным нормам не должны произноситься. 
Но в части таких сочетаний в некоторых словах возникает и про
изношение [т], [д] ([т’], [д’]):

1) между [з]—[н] ([з’]—[н’]): поз[-\но (поздно), прйз[-]ник (празд
ник), но бёз[-]на и бёз[ц]на, звёз[-]ный и звёз[а\ный\

2) между [с]—[л] ([с’]—[л’]) без [т] произносятся завистливый, 
совестливый, счастливый, участливый и др., с [т] обычно произно
сятся слова костлявый, постлать; только с [т] растлить;

3) между [н]—[с] перед следующим согласным обычно [т] не 
произносится: гигантский, декадентский, комендантский, голланд
ский, ирландский, агентство, регентство', гораздо реже смычный со
гласный сохраняется: декадён[и]ский, голлйн[и\ский\
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4) между [н]—[к] допустимо произношение без [т]: голландка 
‘печь’, шотландка ‘ткань’, но [т] произносится в словах гувернан
тка, официантка, студентка, голландка ‘жительница Голландии’, 
шотландка ‘жительница Шотландии’ и др.;

5) между [с]—[к] по старым нормам, сохраняющимся в разго
ворном языке, [т] не произносится в таких словах, как бороздка, 
громоздкий, жёстко, невестка, поездка, однако чаще здесь отмеча
ется произношение [т].

5. На месте двух согласных букв между гласными могут произ
носиться долгие и краткие согласные. Внутри корня и суффикса 
и на стыке корня и суффикса долгие согласные чаще всего произ
носятся непосредственно после ударного гласного, в других поло
жениях долгота обычно утрачивается: гру[хт\а — гру[п’]ирдвка, 
кла[с]ы — кла[с’]ификация, коло[н]а — коло[н]4да, су[м]а — 
су[уС\йроватъ, тра[с]а — тра[с’]ирующий, да[н\ый — выда[н]ый, 
плё[н\ый — облупле[н]ый, стекля[н]ый — рассёя[н\ый. На стыке 
окончания инфинитива или 3-го лица глагола и возвратного по
стфикса обычно произносится [тц] после ударного гласного и [ц] 
между безударными гласными: броса [тцэ] (бросаться) — броса- 
е[цэ] (бросается), /сула [тцэ] (купаться) — купав [цэ] {купается), 
несё[тцэ] (несётся) — носи[цэ] (носится). На стыке приставки и 
корня долгота обычно сохраняется и между безударными гласны
ми и перед ударным гласным: бе[з]аботный, во[с]оздать, о[тт]ол- 
кнуть, по[ф’д ’]ержать, по[^д]ать, ра[с]6л.

6. На месте ч перед н в одних словах произносится [ч’]: веч
ность, точный, отличник, печник, в других — [ш]: горчичный, дво
ечник, конечно, очечник, прачечная, пустячный, скворечник, скучно, 
яичница, в женских отчествах на -ична: Кузьминична, Саввична. 
В некоторых словах допускается и [ч’] и [ш]: булочная, лавочник, 
подсвечник, порядочный, сливочный, собачник, стрелочник. Одно и то 
же слово в разных сочетаниях может произноситься неодинаково: 
сердё[ч’]ньш приступ, но друг сердё[ш\ный, шапо[ч’]ная мастер
ская, но шйпо[ш\ное знакомство, моло[ч’]ная каша и моло[ш]ная, 
но только молб[ч’]ная кислота.

7. На месте г перед глухим согласным произносится [к]: дёгтя, 
ногти, прилягте, лагпункт, лотарингцы, улёгся, загс, флагшток, 
отягчать, тягчбйший. Но в корнях лёгк /легч-, мягк-/мягч- произ
носится [х] перед [к], [ч’]: лё[х]кое, лё[х]че, мя[х]кая, мя[х]че — и 
[х’] перед [к’]: лё[х’]ким, мя[х’]кий, так же: лёгкость, легковой, на- 
легкё, облегчйть, легчёйший; мягкость, мягковбтый, размягчйть, 
смягчйть, мягчййший и др.

8. В некоторых словах перед гласным произносится [у]. Обяза
телен он только в слове бухгалтер [бууалт’иэр], междометиях ага, 
ого. Допустимо произношение [у] в междометиях господи, ей-богу. 
Во всех остальных словах произносится [г], который на конце слова 
чередуется с [к]: блй[т]о — бла[к]. Но только Б6[т]а — Бо[х\. оста
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ток прежнего произношения Бб[у\а — />о[х]. Произношение [у] в 
сильной позиции характерно для южнорусских говоров. Кроме 
того, [у] прежде и еще в начале XX в. был свойствен церковно- 
славянскому языку.

Орфоэпические нормы отдельных 
грамматических форм

1. Фонема / а /  после мягких согласных перед твердыми в за
ударном положении в корнях реализуется в звуке [иэ] : [т’а]нут — 
вы[т’и]ну/и. В этой же позиции и после [и] в окончаниях фонема 
/а /  обычно реализуется в звуке [э]: дыням, о дынях, листьям, пилят. 
В разговорном языке возможно и произношение краткого [иэ].

2. Прилагательные именительного падежа единственного чис
ла мужского рода с твердой основой в русском литературном 
языке с древности имели окончание -ой: молодой, старой. В цер
ковно-славянском языке окончание было -ый: молодый, старый. 
Впоследствии под ударением в литературном языке установилось 
окончание -ой, а без ударения на письме еще в первой полови
не XIX в. употреблялись и исконно русское -ой, и заимствован
ное из церковно-славянского -ый. Ср. в прижизненных издани
ях А. С. Пушкина:

И он к устам моим приник 
И вырвал грешной мой язык,
И празднословной, и лукавой,
И жало мудрыя змеи 
В уста замершие мои 
Вложил десницею кровавой.

Затем без ударения стали писать только -ый, но в произноше
нии сохранялись оба варианта: стар[эи] и стар[ъщ\. При этом [эи] 
соотносилось с /о)/, а [ыи] с /n j/.

В настоящее время возник факультативный вариант [э] на ме
сте всякого заударного [ы] (кроме конечного в слове). Но в связи 
с тем, что звук [э] в этом окончании варьируется с [ы8], чего не 
бывает на месте /о / , он соотносится с фонемой /и /,  а также с фо
немой / о /  в ударном окончании -ой. Таким образом, [э] в этом 
окончании представляет гиперфонему Щ /.

3. В XIX в. и начале XX в. было широко распространено про
изношение прилагательных на -кий, -гий, -хий и глаголов на -ки
вать, -гивать, -хивать с твердыми [к], [г], [х]: мёл[кэ]й, стро[г2\й, 
тй[\э]м, посту[кз]вать, вздра[гэ]вать, разма[хэ]вать. Произноше
ние окончаний прилагательных соответствовало русской тради
ции, написание шло от церковно-славянской традиции.
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Сейчас господствует произношение с мягкими [к’], [г’], [х’]: 
мёл[к’и]ы, стро[г’и]м, тм[х’и]й, постук\\\ватъ, вздрагиват ь, 
/мшш[х’и]еа/иь и т. п.

4. В окончаниях им.-вин. п. ед. ч. прилагательных среднего 
рода -ое/-ее и множественного числа -ые/-ие конечный гласный 
всегда безударный. В кодифицированном литературном языке в 
окончании -ое/-ее этим гласным обычно бывает [э], а в окончании 
-ые/-ие — [и3]: грибн[оиэ] лето — грибн[ыи3] места', рйсов[эиэ] зер
но — рйсов[ы9иэ] зёрна', задн[иэиэ] колесо — задн[иэиэ] колёса. В раз
говорном языке эти гласные обычно не различаются: в обоих слу
чаях произносится [и3].

5. В безударном окончании вин. п. ед. ч. прилагательных жен
ского рода -ую/-юю наряду с произношением [уиу] широко рас
пространено произношение [эиу] после твердых согласных и [ииу] 
после мягких: бёл[ уиу] — бая [эиу], сын[’уиу] — сш/[ииу].

6. В 3-м лице мн. ч. глаголов II спряжения наряду с безудар
ным окончанием -ат/-ят может употребляться и окончание 
I спряжения -ут/-ют, более характерное для старшей нормы. Та
кое произношение встречается преимущественно после мягких 
согласных и [и]: уч[’э\т и уч[’у]т, тащ[’з]т и тбщ[’у]т, лов[’э]/и и 
лбв[’у]т, хдду^т и ход['у\т, го«[’э]/л и гбн['у]т, вбр[’э]т и вар[’у]т, 
стрб[иэ]т и стрб[\\у\т и т. п. Произношение этого окончания с [у] 
чаще встречается у возвратных глаголов: кбнч[’у]тся, мерёщ[’у)т- 
ся, хвалУу]тся, прос['у]тся, торбп[’у]тся, приклё[яу]тся и т.п. на
ряду с конч[’з]тся, мерёщ[’з\тся, хвап[’э\тся, прос['з\тся и т.п.

7. В XIX — начале XX в. обычным было произношение воз
вратных форм глагола с твердым [с]: бери[с], бою[с], мьи1[с]а. 
И только в деепричастиях с ударением на последнем слоге обяза
тельным был [с’]: беря[с’], боя[с’], стуча[с’]. Сейчас в возвратном 
постфиксе наряду с [с] произносится и [с’]. После [л] звуки [с] и 
[с’] равноправны: родил[с&\ и родил[с’а], мыл[сэ] и .мыл [с’э]. Пос
ле [с] чаще встречается произношение мягкого [с’]: нё[сс’э] (нёс
ся)I, разлё[сс’э] {разлезся), допустимо и произношение твердого 
[с]: нё[ссэ], разлё[ссэ].

После других звуков обычно произносится [с’]: взял а [ с ’], 
берй[с’], оставйя[с’], возьмём[с’э], учишь[с’э], бдй[с’э], останъ[с’э]; 
в этих случаях также встречается произношение твердого [с], но 
оно расценивается как устарелое.

Орфоэпические нормы заимствованных слов

1. В некоторых заимствованных словах допускается произно
шение безударного [о]: адажио, бой, болерб, досьё, какбо, крёдо, 
поэт, поэтический, рбдио, рококб, сольфеджио, трио, фойё и др. 
Нередко [о] произносится в именах собственных: Фл[о]бёр,
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Ш[о]пён, Б[о]рнё[о]. Но произношение такого [о] почти во всех 
этих словах не обязательно; ср.: п[о]эт и п[а3]эт, б[о]лерб и 
б[э\лерб. В большинстве заимствованных слов на месте о произ
носятся звуки, соответствующие русским фонетическим нормам: 
к[а*]стюм, в[э]лейбдл, пианйн[э]. Произношение безударного [о] 
в словах аромат, бокал, вокзал, костюм, прогресс, роман, рояль 
и др. считается архаичным или манерным.

2. В заимствованных словах в соответствии с э в безударном 
положении произносятся различные звуки в зависимости от сте
пени освоенности слова русским языком. В словах, сохраняющих 
книжно-литературный характер, в начале слова и после твердого 
согласного произносится [э]: [э]вёнк, [э]кипирбвка, [э]кскаватор, 
[э]кстракт, [э]мбрион, аст[э]рдид, бизн[э]смён, корд[э]балёт, 
тёнд[э]р, андант[э]. В иноязычных словах, полностью освоенных 
русским языком, в начале слова возможно произношение [и3]: 
[иЭкономика, [иммигрант, [иэ]таж; после твердого согласного 
в первом предударном слоге — [ыэ]: ат[ыэ]льё, бут[ыэ]рброд, син
тактический; в других безударных слогах — [э]: альт[э]рнатйва, 
модернизация, т[э]ннисйст. В связи с этим возникает нейтрализа
ция /э /  и /и / в безударных слогах в начале слова (одинаково про
износится из кадра вышла и эскадра вышла, и кран передвинули и 
экран передвинули), после парных твердых согласных в первом 
предударном слоге (один и тот же гласный [ыэ] может произносить
ся в этой позиции в словах ателъё и к Илье, интеграл и отыграл).

3. Раньше в русском языке действовала закономерность: перед 
/ э /  могли быть только мягкие согласные (кроме [ш], [ж], [ц]). 
Поэтому в заимствованных словах перед /э /  твердые согласные 
заменялись парными мягкими. Сейчас эта закономерность утраче
на; во многих заимствованных словах произносятся только твер
дые согласные: антённа, бизнес, бифштёкс, дёльта, кабаре, кафё, 
кашнё, кодекс, коктёйль, модёль, отёлъ, партёр, пастёль, поэтёсса, 
пюрё, рёквием, тарантёлла, тирё, тоннёль, шатён, шедёвр, шоссё, 
экзёма, эстётика и др. В некоторых словах допустимо двоякое 
произношение — с твердым и мягким согласным: [д]едукция и 
[д’]едукция, [д]екан и [д’]екан, конг[р\ёсс и конг[р’]ёсс, к[р]ёдо и 
/с[р’]едо, [т]еррорист и [т ]еррорист и др. Во многих словах произ
носится только мягкий согласный. Произношение твердого со
гласного перед /э /  в таких словах, как беж, брюнёт, музёй, рельс, 
тёрмин, фанёра, ошибочно.

4. Внутри корня на месте двух одинаковых согласных букв в 
большинстве случаев произносится краткий согласный. Долгие 
согласные возможны главным образом в позиции сразу после 
ударного гласного: бб[н]а, бру[тт\о, ва[н]а, ге[тт]о, ка[с\а, лё[м]а, 
мадб\н\а, мй\п]а, ма[с]а, jwo[kkjo, су[м]а, /ио'[н]д и др., но дй[т’]ер, 
дб[п]ар, клб[с’]ик, коми[с’]ия, профё[с]ор, лфе[н’]иг, сё[т\ер, 
спй[н’]инг, су[ф’]шсс, /яе[н’]ис, филй[п']ика, э[п’]ипсис и др. Гораз-
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и красивее, закупорить и закупорить, ждала и ждала; г р у б о  
н е п р а в и л ь н ы й :  блюда и блюда, досуг и ддсуг, магазин и магб- 
зин, молодёжь и молодежь, начбть и начать, понял и понял; 3) ли
тературный и д и а л е к т н ы й :  вьюга и вьюга, крапива и крапива., 
семью и семью, дикий и дикой, никого и никого, холодно и холодно.

Варианты места ударения на гласных основы могут быть при 
о д но м и том же а к ц е н т н о м  типе:  засека и засека, обмо
рожение и обморожение, джинсовый и джинсовый, перченый и пер
ченый; газировать и газировать, заржаветь и заржаветь. Чаще 
всего варианты ударения связаны с р а з н ы м и  а к ц е н т н ы м и  
т ипами.

2. У существительных одна из основных закономерностей, свя
занная с вариантами акцентных типов, п р а г м а т и ч е с к а я  — 
степень освоенности слова говорящими. Тип АА связан с пред
ставлением о чуждости слова для говорящего, о стилистической 
приподнятости слова, другие типы — с привычностью, освоенно
стью слова, его стилистической нейтральностью или сниженно- 
стью. Этапы освоения слова говорящими проявляются в наличии 
у него вариантов места ударения. Другая причина вариативности 
места ударения м о р ф о л о г и ч е с к а я  — тенденция к формиро
ванию акцентного противопоставления единственного и множе
ственного чисел. Еще одна тенденция — в ы р а в н и в а н и е  мес
та ударения в формах одного числа. Этими причинами обусловле
но большинство вариантов^ акцентных типов существительных.

1) Колебания в месте ударения на основе или окончании во 
всех фо р ма х  существительных женского, мужского и среднего 
рода отражают типы АА/ВВ: пешня, пешни, мн. ч. пешни, пешням и 
пешня, пешни, мн. ч. пешни, пешням; закуток, закутка, мн. ч. за
кутки, закутков и закуток, закутка, мн. ч. закутки, закутков; 
деревце, деревца, мн. ч. деревца, деревцам и деревцо, деревца, мн. ч. 
деревца, деревцам.

Акцентными типами АА и ВВ могут различаться омонимы: 
грош1 — старинная монета в России, гроша, мн. ч. гроши, грошёй 
и грош2 — мелкая монета в Польше и Австрии, гроша, мн. ч. гро
ши, грошей; гурт1 — стадо, гурта, мн. ч. гурты, гуртов и гурт2 — 
ребро монеты, архитектурная детальгурта, мн. ч. гурты, гуртов. 
Первое слово в этих парах омонимов широко употребительно, 
второе — редкое.

Этим же обусловлен вариант ВВ в профессиональной речи: 
дубляж, дубляжа, мн. ч. дубляжи, дубляжей и у киноработников ед.
ч. дубляжй, мн. ч. дубляжй, дубляжей; массаж, массажа, мн. ч. 
массйжи, массйжей и у массажистов ед. ч. массажа, мн. ч. мас- 
сажй, массажёй; шприц, шприца, мн. ч. шприцы, шприцев и у меди
ков ед.ч. шприца, мн. ч. шприцы, шприцов.

2) При постоянном месте ударения на основе в единственном 
числе и наличии вариантов места ударения во всех  ф о р м а х
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м н о ж е с т в е н н о г о  ч и с л а  наблюдаются типы АА/АВ: чан, 
чана, мн. ч. чаны, чанов и чаны, чанов', дым, дьша, мн. ч. дымы, ды
мов и допустимо «старшее» дымы, дьшов; мыс, мыса, мн. ч. мысы, 
мысов и допустимо «младшее» мысы, мысов.

Типами ударения АА и АВ могут различаться омонимы: бой' 
‘битва, поединок, борьба’ и др., боя, мн. ч. бой, боёв и бой2 ‘маль- 
чик-слуга’, бдя, мн. ч. бои, боев', строй' ‘ряд солдат’, а также воин
ская часть, построенная рядами, и др., строя, мн. ч. строй, стро- 
ёв и строй2 ‘система государственного или общественного устрой
ства’, строя, мн. ч. строи, строев', торг' — от торговать, ‘рынок, 
аукцион’, торга, мн. ч. торги, торгов и торг2 — сокращение: ‘тор
говое учреждение’, торга, мн. ч. торги, торгов.

У существительных м. р. весьма продуктивен такой акцент
ный тип АВ, который распространяется на месте типа АА в связи 
с заменой безударного окончания формы именительного падежа 
множественного числа -ы/-и ударным окончанием -а/-я, напри
мер: овод, овода, мн. ч. оводы, оводов и овода, оводов; ястреб, 
ястреба, мн. ч. ястребы, ястребов и ястреба, ястребов', джемпер, 
джемпера, мн. ч. джемперы, джемперов и допустимо «младшее» 
джемпера, джемперов', шторм, шторма, мн. ч. штормы, штормов 
и допустимо «младшее» шторма, штормов.

Широко распространен такой тип АВ в профессиональной 
речи: боцман, боцмана, мн. ч. боцманы, боцманов и у моряков боц
мана, боцманов', драйвер, драйвера, мн. ч. драйверы, драйверов и у 
компьютерщиков драйвера, драйверов', нефтепромысел, нефтепро
мысла, мн. ч. нефтепромыслы, нефтепромыслов и у нефтяников 
нефтепромысла, нефтепромыслов', тендер, тендера, мн. ч. тендеры, 
тендеров и у железнодорожников тендера, тендеров', трюм, трюма, 
мн. ч. трюмы, трюмов и у моряков трюма, трюмов.

При постоянном месте ударения на окончании в единственном 
числе и наличии вариантов места ударения на основе или оконча
нии в формах множественного числа наблюдаются типы ВА/ВВ: 
графа, графы, графу, мн. ч. графы, графам и графы, графам', озер
цо, озерца, мн. ч. озёрца, озёрцам и озерца, озерцам.

3) Некоторые варианты акцентных типов отражают колебания 
ударения на основе или на окончании в формах к о с в е н н ы х  
п а д е ж е й  м н о ж е с т в е н н о г о  числа:

АА/АС: ветер, ветра, мн. ч. ветры, ветров и ветров', лось, лося, 
мн. ч. лоси, лосей и допустимо «старшее» лосей', отрасль, отрасли, 
мн. ч. отрасли, отраслям, а также допустимо «младшее» от
раслям]

ВА/ВС: волна, волны, волну, мн. ч. волны, волнам и волнам; заря, 
зари, зарю, мн. ч. зори, зорям и допустимо «старшее» зарям\

СА/СС: среда (день недели), среды, среду, мн. ч. среды, средам и 
средам; стена, стены, стену, мн. ч. стены, стенам и допустимо 
«старшее» стенам.
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4) Некоторые варианты акцентных типов отражают колебания 
места ударения у слов ж е н с к о г о  р о д а  на основе или оконча
нии в в и н и т е л ь н о м  п а д е ж е  е д и н с т в е н н о г о  ч и с л а ,  
что связано с тенденцией выравнивания места ударения у таких 
существительных, т.е. изменением С>В: борозда, борозды, борозду 
и борозду, изба, избы, избу и избу; полоса, полосы, полосу и полосу; 
река, реки, реку и реку; щека, щеки, щёку и щеку; доскб, доски, доску 
и допустимо младшее доску; сковорода, сковороды, сковороду и до
пустимо старшее сковороду.

3. У прилагательных в п о л н ы х  ф о р м а х  возможно только 
неподвижное ударение на основе (тип А) или на окончании 
(тип В). Вариативность этих типов у одних и тех же прилагатель
ных связана, главным образом, с прагматическим фактором: раз
граничением слов малоупотребительных или с книжной окрас
кой и широкоупотребительных, стилистически нейтральных или 
сниженных. У первых наблюдается стремление к типу А, у вто
рых — к типу В: автозаводский и автозаводской, газоочйстный и 
газоочистнбй, кружкбвый й кружковой, околозёмный и околозем
ной, плюсовый и плюсовой; тёмбровый и у специалистов тембро
вой, фильтровый и у специалистов фильтровой.

Многие к р а т к и е  ф о р м ы  п р и л а г а т е л ь н ы х  имеют ва
рианты ударения на основе и на окончании. В связи с этим выде
ляются разновидности их акцентных типов:

Формы
Типы

А/С В/С с/с, в/с, в/с2

Ед.ч.

м.р.

ж.р.

ср.р.

властен 

властна V Р 

властно 1 • О 

властны ■ О

бел

бела □  Р 

бело W < > 

белы ■ •

нов

нова □ Р  

ново (1 О 

новы ■ •

узок

узка □ Р 

узко 1 > 

узки □ •

свеж

свежа □ ♦ 

свежо □ J ► 

свёжй ■ •Мн. ч.

К типу А/С относятся такие прилагательные, как буйный, вяз
кий, жестокий, зоркий, модный и др.; к типу В/С — грешный, 
глуббкий, красный, пёстрый, старый и др.; к типу С/С, — близкий, 
блёдный, плохой, пьяный, слйбый и др.; к типу В/С] — прилагатель
ные, включающие в свое значение сему ‘слишком’, ‘больше или 
меньше, чем нужно’ и имеющие в этом значении только крат
кие формы: длинен, мал, тёсен, тбнок, узок и др.; к типу В/С2 — 
прилагательные свёжий и общий в значении ‘неконкретный, схе
матичный’.

В формах ж е н с к о г о  р о д а  часто у неосвоенных, непри
вычных, редких слов наблюдается склонность к типу ударения А, 
у привычных, частых слов — к типу С. Перенос ударения на

134



окончание в форме с р е д н е г о  р о д а  в типе В/С встречается 
главным образом у широко употребительных слов.

В современном русском языке активно идет процесс переноса 
ударения с основы на окончание в форме м н о ж е с т в е н н о г о  
ч и с л а  кратких прилагательных в связи с тенденцией к акцент
ному п р о т и в о п о с т а в л е н и ю  п о л н ы х  и к р а т к и х  
ф о р м  по модели умный — умна, умно, умны. Поэтому велико ко
личество кратких прилагательных, имеющих равноправные вари
анты ударения в этой форме, как в типах В/С и C /Q .

4. У многих глаголов на -итъ в формах н а с т о я щ е г о / б у д у 
ще г о  в р е м е н и в  современном русском языке существует тен
денция к з а м е н е  н е п о д в и ж н о г о  ударения на окончании 
п о д в и ж н ы м  ударением — акцентные типы В/С: вкушу, вкусит 
и вкусит; горожу, городит и городит', дою, доит и доит; зубрю, зуб
рит и зубрит; отслоню, отслонит и отслонит', скоблю, скоблит и 
скоблит; строчу, строчит и строчит и др.

В формах п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и  большинство случаев 
вариативности места ударения связано с некоторыми приставочны
ми глаголами, у которых «старшее» ударение было на приставке и 
возникло новое ударение на корне под влиянием места ударения в 
инфинитиве. Ударение на приставке у таких глаголов раньше харак
теризовало все формы прошедшего времени, кроме формы ж. р., у 
которой было и сейчас сохраняется ударение на окончании: до
пить, допил и допил, допила, допило, допили и допило, допили’, за
жить, зажил и допустимо «младшее» зажил, зажила, зажило, зажили 
и допустимо «младшее» зажило, зажили’, налить, налил и допусти
мо «младшее» налил, налила, налило, налили и допустимо «младшее» 
налило, налйли\ отнять, отнял и допустимо «младшее» отнял, от
няла, отняло, отняли и допустимо «младшее» отняло, отняли и др.

Дальнейшее выравнивание места ударения в глаголах этой 
группы может приводить к отступлениям от литературной нормы. 
Так, широко распространен н е п р а в и л ь н ы й  вариант ударе
ния на корне в форме ж. р.: доплша, забрала, назвала, обвила, 
отдала, переждала, подняла, полила, прервала, пригн&па, проспбла, 
соврала и т.п. Не соответствует норме и ударение на приставке в 
форме женского рода: допила, залила, начала, обняла, отжила, пе
редала, подала, подняла, предала, прибыла, прокляла, создала и т.п. 
Грубейшая ошибка — ударение на этих приставках в форме инфи
нитива у глаголов с корнем -ня-, -ча-: занять, нанять, пбнять, 
принять, нйчать.

У в о з в р а т н ы х  г л а г о л о в  в прошедшем времени при ко
лебаниях в месте ударения обычно противопоставлены три груп
пы форм: мужского рода — женского рода — среднего рода и 
множественного числа.

В форме м. р. равноправные варианты с ударением на постфик
се и на основе или предпочтительный вариант с ударением на по
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стфиксе встречаются в редких случаях: родился (сов. вид) и родился, 
у некоторых глаголов с корнем -ял-: обнялся и обмялся, отнялся и 
отнялся, поднялся и поднялся, занялся и допустимо «младшее» занял
ся, нанялся и допустимо «младшее» нанялся, принялся и допустимо 
«младшее» принялся. Обычно вариант ударения на постфиксе менее 
употребителен и отражает «старшую» норму: брался и допустимо 
«старшее» брался; взвился и допустимо «старшее» взвился', гнался и 
допустимо «старшее» гнался', напился и допустимо «старшее» на
пился, порвался и допустимо «старшее» порвался и др.

Форма ж е н с к о г о  р о д а  у таких глаголов почти всегда име
ет ударение на окончании: бралйсъ, взвилась, гналйсь, дождалась, 
звалась, клялась, лилась, напилйсь, порвалась и др. Исключения ред
ки: осеклась и допустимо «старшее» осёкларь, родилась (сов. вид) и 
допустимо «младшее» родилась.

В формах с р е д н е г о  р о д а  и м н о ж е с т в е н  но го чис-  
л а этих глаголов место ударения вариативно: обычно предпочти
тельный вариант ударения на окончании, но допустим и вариант 
«младшей» нормы на основе: бралось, бралйсъ и допустимо «млад
шее» бралось, брались', взвилось, взвились и допустимо «младшее» 
взвйлось, взвились', гналось, гналйсь и допустимо «младшее» гналось, 
гнались', дождалось, дождались и допустимо «младшее» дождалось, 
дождались; звалось, звались и допустимо «младшее» звйлосъ, 
звались.

РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ 
В ЕГО ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Русское литературное произношение складывалось на протяже
нии долгого времени. До образования национального языка в
XVII в. нормализация литературного языка практически не каса
лась произношения. На разных территориях были распростране
ны диалектные разновидности русского языка. На этих диалектах: 
ростово-суздальском, новгородском, тверском, смоленском, ря
занском и др. — говорило все население соответствующих фео
дальных земель независимо от социальной принадлежности.

Вместе с присоединением к Московскому княжеству других 
княжеств росла экономическая, политическая, культурная роль 
Москвы как столицы централизованного Русского государства. 
В связи с этим рос и престиж московского говора. Его нормы, 
в том числе и произносительные, перерастали в нормы общена
циональные. Этот процесс облегчался тем, что говор Москвы 
среднерусский, где сглажены наиболее резкие диалектные черты 
Северного и Южного наречий.

Язык Москвы XVI—XVII вв. не был однородным. Ее население 
составляли выходцы из разных мест, представлявших разные рус-
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ские диалекты. В большом городе возникал своеобразный сплав 
из этих разнородных диалектных черт. До XVI в. в языке Москвы 
господствовало оканье — различение безударных гласных фонем 
неверхнего подъема. В XVI в. оканье постепенно сменилось ака
ньем — неразличением, совпадением этих безударных гласных. 
В значительной степени это было связано с большим пополнени
ем населения Москвы из южнорусских областей. В XVII—XVIII вв. 
южнорусское влияние на язык Москвы усилилось и привело к 
смене и некоторых других произносительных и грамматических 
норм.

Произносительные нормы современного русского литературно
го языка в своих важнейших чертах сложились в первой полови
не XVII в. Но тогда эти нормы характеризовали еще только мос
ковский говор. К концу XIX в. московская произносительная си
стема уже сложилась как норма национальная.

В литературном языке второй половины XVIII — первой поло
вины XIX в. существовали и произносительные варианты. Высо
кий стиль литературного произношения отличался от разговорной 
речи рядом особенностей.

Высокий стиль требовал оканья. И. С. Тургенев в повести «П у-' 
нин и Бабурин» писал: «Пунин произнес эти стихи размеренным 
певучим голосом и на о, как и следует читать стихи». Характерно, 
что в стихах поэтов XVIII и начала XIX в. рифмы, где оказывают
ся безударные о н а  типа боярам — даром, немножко — мошка, 
встречаются в редчайших случаях. Это также говорит о том, что в 
стихотворной речи было представлено оканье.

Высокому стилю было свойственно отсутствие перехода [э] в 
[о] после мягкого согласного перед твердым, тогда как в разговор
ной речи, в нейтральном стиле произносился [’о]. О произноше
нии в этой позиции в поэтической речи свидетельствуют рифмы 
поэтов этого времени жертвой — мёртвой, весёлый — спелый, утё
са — черкеса, свёт — идёт, ср.:

В пустыне чахлой и скупой 
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит, один во всей вселенной.

(А. С. Пушкин)

Слово вселенная А. С. Пушкин произносил так же, как и мы, с [э]. 
Отсюда ясно, что и рифмующееся с ним слово раскаленной тоже 
должно было произноситься с [э].

В высоком стиле на месте г произносился в соответствии с нор
мами церковно-славянского языка [у], чередующийся на конце сло
ва с [х]. Свидетельство этого — такие рифмы, как дух — вдруг, юг — 
слух, стих — настиг, мог — вздох; ср. у Е. Баратынского:
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Не знал я радостей, не знал я мук других,
За мигом не умел другой предвидеть миг...

у А. С. Пушкина:
О сколько нам открытий чудных 
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.

Гораздо больше, чем сейчас, было слов, в которых на месте ис
конного чн произносилось [шн]. Так, Н. М. Карамзин пишет ку- 
машный, И. А. Крылов — мушной ларь, Н. В. Гоголь — табашный,
Н. А. Некрасов — наконешник, курение табашное. В книгах того вре
мени постоянно встречаются написания свЯтошный, лубошный, ку- 
лашный, кирпишный, буднишный, коришневый и т. п.

Перевод столицы в начале XVIII в. в Петербург не оказал 
существенного влияния на основные нормы литературного произ
ношения. В новой столице в первое время наиболее влиятельными 
в политическом и культурном отношении были москвичи. Со вре
менем московское произношение в Петербурге подверглось неко
торым изменениям. В результате этого к XX в. сформировались 
особенности петербургского произношения. Некоторые из них 
сохраняются в речи петербуржцев и в настоящее время.

С т а р о п е т е р б у р г с к о е  п р о и з н о ш е н и е  характеризует 
«старшую» норму, а также некоторые несвойственные современно
му литературному языку нормы XIX — начала XX в. В их числе 
произношение [л] (не [а9]) в первом предударном слоге на месте 
/о/, /а/: в[л]да, mp[\\ed; эканье; [ш’ч’] на месте щ перед гласным: 
[ш’ч’]>тса, г/[шV]j>; [ш] на месте щ перед н: хи[ш]ный, в су[ш\ности, 
изя[ш]ный; твердые губные вместо мягких на конце слова: се[м], лю
бо [ф]; долгий [н] на месте н суффиксального или корневого перед 
окончанием прилагательных: /6[н]ый, румя[н]ый, песча[н}ый\ произ
ношение [т], [д] ([т’], [д’]) между зубными согласными: влдс[т]но, 
пр6з[т£]ник\ только мягкий [с’] в возвратном постфиксе -ся, -сь.

В основе несвойственных современному литературному языку 
норм XIX — начала XX в., а также многих современных орфоэпи
ческих вариантов, характеризующих «старшую» норму, лежит и 
с т а р о м о с к о в с к о е  п р о и з но ше н ие .  Например, это [ы3] на 
месте /а / после [ш], [ж] в первом предударном слоге: ш[ы*]гй, 
ж[ъ\3]р6\ мягкий [р’] после /э /  перед губными и заднеязычными: 
ле[р’]вь/й, четве'[р’]г; мягкие губные перед мягкими заднеязыч
ными: я[м’к’]и, л^[п’к’]и, сё[м’г’]е; мягкие зубные перед мягкими 
губными: [c’n’jинй, JIw[a!u]wia, о[т’в’]е7и; звук [у] на месте [г] в 
словах Бога, благо, богатый, Господь и производных: боготворить 
и т.п.; твердые заднеязычные перед окончанием прилагательных 
м. р. им. п. ед. ч. и перед глагольным суффиксом -ива-: дбл[гэ]й, 
жя/?[кэ]й, вёт[хэ]й, затя[гэ\вать, прищёл[кэ]вать, вспы[хэ]вать',
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a vih ч И спряжения -[ут]
3 го лиц^ мн. *■

безударное окончани /r^wj и др. огпаживанию рязли

Орфоэпический анализ текста

Выписать из текста все ^ р еш я ^ п р оаи зн оси тел ь н ы е  

^ Х Т о Т а р т о в а т ь э т и  орфоэпические варианты. 

Об ра з ец:
Я ветвь меньшая от ствола России,
Я плоть ее, и до листвы моей 
Доходят жилы, влажные, стальные,
Льняные, кровяные, костяные,
Прямые продолжения корней.

(А. Тарковский) 

э ™ местоимение может иметь сл абое у д а р ен и е  л и б о  

сле“ му S y T Z I  и я еХ ПРГ ИТИКИ п р и м ы к ат ь  к  
гласным произносится fil- f i a l ^ W  первом  сл у ч а е  п е р е д

2. И |  Ц  ‘ ls ср' питься, ягнёнок

a S S ^ a s r  - - И Г ”и Для нейтпапк ~~более Распоостп ° ШенИе л*Гиэ1« *  ВаРИ-
эканье го стиля Ппл ННь1й в а т ,  1 ]wb̂ ,  отпа
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6. ее: в высоком стиле произносится [плбт’ ии^о], в нейтраль
ном стиле [пл6т’-иэио]. В первом случае слово её имеет слабое 
ударение, во втором случае её — относительная энклитика (со
храняет произношение безударного [о] после /j/) ;

7. доходят: дохо[д!э]т и дстэ[д’иэ]/и: см. 3.3;
8. влажные: 1) В окончании им. п. мн. ч. имен прилагательных 

-ые/-ие на месте е, всегда безударного, произносится [и3]: 
влажны[иэ]. На месте конечного безударного е в других окончани
ях может произноситься [э]; ср. влажное, море. 2) На месте заудар
ного ы в неконечном слоге может произноситься [э]: влажн[э\е 
или [ыэ]: влажн[ыэ]е;

9. стальные: см. 8.1;
10. льняные: \)лън[у?\ные и льн[э*]пые: см. 3.2. 2) См. 8.1;
11. кровяные, костяные, прямые: см. 10;
12. продолжения: см. 3.3.
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ГР А Ф И К А  И О Р Ф О ГР А Ф И Я

ГРАФИКА

Передавая нашу речь на письме, мы пользуемся буквами, каж
дая из которых имеет определенное значение. Употребляем мы и 
другие письменные знаки: знак ударения, дефис (черточка), зна
ки препинания (правила их употребления относятся к пунктуа
ции), апостроф, знак параграфа, пробелы между словами, абзаца
ми, главами, а также шрифтовые выделения (курсив, полужирный 
шрифт, разрядка и др.), подчеркивание, использование цвета. 
Всем этим ведает графика. Но главное графическое средство — 
система букв.

Современный русский алфавит
Совокупность букв, расположенных в установленном порядке, 

называется а л ф а в и т о м  или а з б у к о й. Слово алфавит проис
ходит от названия двух первых букв греческого алфавита: а  — аль
фа и (3 — бета (по-новогречески вита). Слово азбука, калька со 
слова алфавит, происходит от названия двух первых букв древнего 
славянского алфавита — кириллицы: а  — аз и к — буки.

В современном русском алфавите 33 буквы. Каждая буква име
ет два варианта — печатный и рукописный. В каждом варианте два 
вида букв — прописные (большие, заглавные) и строчные (малые). 
Так, первая буква алфавита представлена вариантами А, а, А, а.

Существуют индивидуальные и комплексные названия букв. 
И н д и в и д у а л ь н ы е  названия гласных букв — двух типов.
1. Названия букв а, и, о, у, ы, э состоят из одного гласного зву
ка: [а], [и], [о], [у], [ы], [э]. 2. Названия букв е Цэ], ё [jo], ю [jy], 
я [ja] состоят из гласного звука и предшествующего ему согласно
го [j].

Названия согласных букв — четырех типов (первые три из 
них образованы в соответствии с названиями букв латиницы).
1. Названия букв б, в, г, д, ж, з, п, т, ц, ч состоят из соответству
ющего согласного звука и следующего за ним гласного [э]: [бэ], 
[вэ] и т.п. 2. Названия букв л, м, н, р, с, ф состоят из соответству
ющего согласного звука и предшествующего гласного [э]: [эл’], 
[эм] и т.п. Мягкость [л’] в названии буквы л в отличие от твер
дости остальных согласных в названиях букв этого типа объясня
ется тем, что в латинице, откуда заимствовано название этой
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В различных системах письма основная графическая единица 
может обозначать разные единицы языка: логограмма передает 
слово, морфемограмма — морфему, силлабограмма — слог, бук
ва — фонему и звук. Основная графическая единица русского 
письма — буква.

Буквы русского алфавита обозначают не звуки, как об этом 
говорится в школьном учебнике, а фонемы. Так, в слове спец
одежда букве ц соответствует звук (ц], а в слове спецзадание — звук 
[дз]. Но эти разные звуки — вариации одной и той же фонемы 
/ц/. Она-то и обозначается буквой ц. В формах слова Петр, Пет
ра, Петру на месте буквы р произносятся разные звуки: [р], [р], 
[р°]. Но буква р обозначает не эти звуки, а фонему /р/, воплощен
ную в них. Наиболее частый звук русского языка [э], но у него нет 
«своей» буквы, так как звук [э] не представляет особой фонемы. 
В слове травяной он вариант /а/, которая обозначается буквой а, 
в слове водяной он вариант /о /, которая обозначается буквой о.

Позиционный принцип русской графики

Если фонематический принцип определяет, чтб обозначают 
буквы, то позиционный принцип определяет, как передаются фо
немы на письме.

Почти все русские буквы многозначны: рядом с одними буква
ми они обозначают одни фонемы, рядом с другими буквами — дру
гие. Так, ё может обозначать сочетание фонем /jo/ (ёлка Дблка/); 
/ ’о/, т.е. гласную фонему и часть предшествующей согласной фо
немы — ее мягкость (тёлка /т ’блка/); /о / (шёлка /шблка/). Значе
ние буквы ё определяется занимаемой ею позицией — предше
ствующими буквами и пробелом.

Некоторые буквы обозначают фонему только вместе с другими 
буквами. Так, в обозначении фонемы /в ’/  в слове вёл принимают 
участие буквы в и ё, а в обозначении фонемы /в / в слове вол — 
буквы в и о. Поэтому, если видна только буква в, то мы не сможем 
определить, какая фонема — /в /  или /в ’/  — выступает в слове. 
Это можно сделать, только увидев, что стоит после буквы в, т.е. 
определив ее позицию.

П о з и ц и о н н ы й  принцип графики (его называют также сло
говым и буквосочетательным) заключается в том, что фонемное 
соответствие букве может быть установлено только с учетом ее 
позиции — соседних букв и других графических знаков.

Этот принцип графики проявляется в тех случаях, когда буква 
многозначна или передает не все содержание фонемы. Таковы почти 
все буквы. Только буква й всегда передает одну и ту же фонему /)/

Фонематический принцип графики
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независимо от позиции. Эта буква — вне действия позиционного 
принципа графики. (Одно значение и у ъ, но само наличие этой 
буквы в алфавите определяется не графикой, а орфографией.)

Позиционный принцип графики связан с двумя ее особенно
стями: обозначением на письме фонемы /j/  и обозначением твер
дости/мягкости согласных фонем.

Обозначение на письме фонемы /]/

В исконно русских словах фонема /j/  обозначается тремя раз
личными способами в зависимости от позиции, занимаемой этой 
фонемой. В начале слова перед гласной и между гласными /)/ 
вместе с последующей гласной /а/, /у/, /э /, /о / обозначается бук
вами я, ю, е, ё: яма /jaMa/, юг /jy r/, ель /)эп’/,  ёж / jo x /; моя 
/Moja/, мою /Mojy/, моей /Mojej/, моё / mojo/ .

После согласной перед гласной /) /  вместе с последующей 
гласной фонемой обозначается буквами я, ю, е, ё, и, перед кото
рыми пишется разделительный ь или г: обезьяна, изъян, ладью, 
адъютант, судье, подъезд, побьём, объём, чьи.

После гласной перед согласной и на конце слова / j /  обознача
ется буквой й: стройка, чайник, сарай, мой.

В заимствованных словах й может обозначать /)/ и перед глас
ной: йод, Йошкар-Ола, Йемен, район, майор, майонез, фойе, фейер
верк. Так передается /j/ в начале слова и после гласной. После со
гласной сочетание фонем /jo/ передается буквами ьо: бульон, пави
льон, почтальон, шиньон, синьор, гильотина.

После гласной перед /и / фонема / j /  на письме не обозначает
ся. Поэтому одинаково передаются на письме сочетания фонем 
/ajw/, /ищ/, Луи/, /у|и/, /э}и/: окраина, арии, доилка, струит, кле
ит — и /аи /, /ии/, /ои/, /уи/, /эи/: заискивать, антиисторизм, 
проиграть, полуимя, неискренний. Чтобы узнать, есть ли между 
гласными /)/, нужна специальная проверка. Графика не дает на 
это ответа.

Обозначение на письме твердости 
и мягкости согласных

Парные твердые и мягкие согласные фонемы, кроме /ч ’/, /ц /, 
передаются на письме одной и той же буквой: /б —б’/  — б, /в — 
в’/  — в, / т —т’/  — т и т.д. Твердость/мягкость согласной фонемы 
в этом случае может обозначаться на письме другой буквой, сле
дующей за согласной, или иным графическим знаком.

Твердость/мягкость таких согласных фонем, стоящих перед 
гласными, обозначается на письме гласными буквами. Твердость
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согласной перед гласной обозначается буквами а, о, у, ы, э: мал 
/мал/, сон /сон/, лук, ты, сэр. Мягкость согласной перед гласной — 
буквами я, ё, ю, и: мял /м ’ал/, мёд /м ’од/, люди /л ’уд’и/.

Буква е не указывает на качество предшествующей согласной 
фонемы: написание те может соответствовать / т ’э /  (тесто) и 
/т э / (теннис)', де — /д ’э / (дело) и /д э / (модель); фе — /ф ’э / (кофе) 
и /ф э / (кафе) и т.д. Перед е твердость/мягкость согласной оста
ется не обозначенной на письме.

На конце слова мягкость согласной фонемы обозначается бук
вой ь, твердость — пробелом: ударь /р ’/, удар /р /; весь /с ’/, вес /с/; 
моль /л ’/, мол /л/.

Перед согласной, кроме /]/, мягкость согласной фонемы обо
значается буквой ь, твердость — второй согласной буквой: банька 
/н ’/, банка /н/; верьте /р ’/, в конверте /р/; кольчуга /л ’/, колчан /л/.

После согласных перед /]/ пишутся разделительные ъ, ь, кото
рые служат для уточнения значения следующих за ними букв я, ю, 
е, ё, и, но не указывают на твердость/мягкость предшествующей 
согласной. Ср. одинаковое произношение большинством говоря
щих первого согласного в словах въездной и вьетнамский, произно
шение мягкого [д’] в слове адъютант, твердого [ш] в слове шью 
и т.п. Твердость/мягкость согласной перед /j/  связана с конкрет
ными звуками и морфемами и на письме не передается.

Гласные буквы после шипящих и ц

Буквы ж, ш, ч, щ, ц передают все содержание соответствующих 
фонем. Поэтому после ж, ш, ч, щ, ц гласные буквы обозначают 
только гласные фонемы.

Фонемы /а /, /у /, /о /, /и /, / э /  передаются на письме буквами 
а—я, у—ю, о—ё, ы—и, э—е. Из каждой пары букв графика «выби
рает» для позиции после шипящих и ц одну букву — а, у, о, и, е: 
жар, шар, чаща, царь; жук, шум, чудо, щука, отцу, ежовый, шорох, 
чопорный, трещотка, лицо; жир, шип, чисто, щи, цифра; жест, 
шест, честь, щель, цех. После шипящих пишутся также ё и ю: 
жёлтый, шёл, чёлка, щёки; брошюра, жюри, парашют; после ц пи
шется ы: цыган, сестрицын, отцы, но эти написания — результат 
«вмешательства» орфографии в область графики.

Буквы а, у, о, и используются после шипящих и ц потому, что 
они передают здесь только фонемы /а /, /у /, /о /, /и /, как и в на
чале слова и после гласной, где не надо указывать на качество 
предшествующей согласной. Буквы же я, ю, ё, ы кроме обо
значения соответствующей гласной фонемы имеют дополнитель
ные функции: я, ю, ё обозначают еще /]/ или мягкость предше
ствующей согласной фонемы, а ы — ее твердость. После ж, ш, ч, 
щ, ц пишется буква е потому, что буква э утвердилась в русском
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алфавите лишь в XVIII в. и после согласной дополнительно обо 
значает твердость этой фонемы. Буква е уместна в данной п о зи 
ции потому, что она обозначает только гласную фонему и после 
других согласных.

Значения букв

Значения букв — это соотнесенность букв с ф онем ам и  
или с их частями (дифференциальными признаками), а такж е 
уточнение значения соседних букв. Значения букв в графике о п 
ределяются по сигнификативно сильным позициям соответству
ющих фонем. Все буквы, кроме й, ъ, м н о г о з н а ч н ы .

Буквы я, ю, е, ё обозначают фонемы /ja/, /jy/, /]э/, /jo / в начале 
слова, после гласной буквы и после ь, ъ: яд, стоят, сыновья, объя
тия. Буквы я, ю после согласной обозначают гласные фонемы  и 
мягкость предшествующей согласной фонемы: няня — / ’а / ,  н ю 
хать — / ’у/. Буква ё имеет то же значение после согласных, кро
ме шипящих: нёс — / ’о/. Кроме того, ё после шипящей обознача
ет только о: шёл, чёрный. Буква е после согласной обозначает / э / .
У предшествующей согласной фонемы твердость/мягкость либо 
остается необозначенной: тире, сено, либо передана согласной  
буквой — ц, ч, щ: цель, чек, щепка, либо не является дифф еренци
альным признаком и потому не обозначается: жертва, шесть, фойе.

Буква и может обозначать /и /: игра, поиск, ж изнь; / ’и / ,  т .е . 
гласную фонему и мягкость предшествующей согласной: сила — и 
1 и/: чьи.

Буквы а, о, у, э в начале слова и после гласной обозначают / а / ,
/о/, /у/, /э/: армия, вуаль, отпуск, наотмашь, утро, наудить, эхо, 
дуэт. Это же значение у букв а, о, у после шипящих и ц: чай, об
жора, лицу, у буквы о также после ы: йод. После остальных соглас
ных а, о, у, э обозначают соответствующие гласные ф онем ы  и 
твердость предшествующих согласных фонем: сам — / а /  и твер 
дость /с/, лом — /о/ и твердость /л /, дуб, мэр.

Буква ы после согласной обозначает /и / и твердость п редш е
ствующей согласной фонемы: был /бил/, мы /м и /. В тех случаях, 
когда буква ы пишется после ц (передающей и твердость / и / ) ,  
она обозначает только /и/: отцы, куцый.

В большинстве позиций буквы ы, ж , ш, ч, щ, ц обозначают / j / ,  
/ж/, /ш/, /ч’/, /шч’/, /ц/, буквы б, в, г, д, з, к, л , м , н, п, р, с, т , 
ф, х передают общую часть содержания фонем /б —б ’/ ,  / в —в ’/  
и т.д. — место и способ образования, глухость/звонкость. Т вер 
дость/мягкость этих фонем обозначается следующей буквой или  
пробелом либо остается необозначенной.

Все согласные буквы, стоящие после согласных букв (н о  н е  
после dic, ш, ч, щ, ц, й и не в сочетаниях нч, нш), передают пом и-
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мо своего основного значения твердость предшествующей соглас
ной фонемы: арбуз — б передает общую часть /б —б’/  и твердость 
/р / (СР- борьба), гетман — м передает общую часть /м —м’/  и твер
дость /т / (ср. тьма), таскать (ср. науськать), толщина (ср. болель
щик), халцедон (ср. кольцо). В сочетаниях нч, нщ, где ь никогда не 
пишется (обманчивый, ременчатый, доменщик, поденщина), буквы ч, 
щ не обозначают твердости/мягкости /н —н’/.

Буква ь имеет несколько значений:
1) обозначает мягкость предшествующей согласной фонемы: 

брать, редька;
2) выступает как разделительный знак: чьей, нальёт, полью, су

дья, семьи; ь здесь указывает на то, что е, ё, ю, я, и обозначают /)э/, 
/jo/, /jy/, /ja/, /щ/; разделительный знак отграничивает гласную от 
предшествующей согласной буквы, при этом е, ё, ю, я имеют то 
же значение, что и в начале слова; отсутствие ь привело бы к ино
му значению гласных букв (ср.: чей, налёт, полю, судя, семи);

3) сочетание букв ьо обозначает /jo / в заимствованных словах: 
бульон, медальон, лосьон и др.

Существует мнение, что буква ь после шипящих на конце сло
ва и перед согласными имеет морфологическое значение — указы
вает на ж. р. существительного: рожь, тушь; 2-е лицо ед. ч. глаго
ла: идёшь, моешься', форму повелительного наклонения: плачь, 
режьте', инфинитив: беречь, печь', наречие: сплошь, вскачь; части
цу: лишь, ишь. В действительности ь пишется здесь только по тра
диции, и эти слова и формы требуют заучивания.

Буква ъ употребляется только в функции разделительного зна
ка: объехать, съёжиться, межъярусный, двухъязычный, субъект, 
трансъевропейский.

Разделительный ь не указывает на мягкость предшествующего 
согласного, а ъ — на его твердость. И перед ь, и перед ъ согласные 
могут произноситься твердо, полумягко и мягко: вьюга — [e’jyra], 
[в-jyra], [ejyra]; съезд— [c’j3cr], [с^эст], [cj3CT]; адъютант [ад’иу- 
тант]; шью [injy]. В словах объём и побьём, обезьяна и без изъяна 
согласный перед разделительным знаком многими говорящими 
произносится одинаково. Так, твердость/мягкость согласной фо
немы разделительными ь, ъ на письме не обозначена. Раздели
тельные ь, ъ выполняют одну и ту же графическую функцию: они 
уточняют значение следующих за ними многозначных букв я, ю, 
е, ё, и, указывая, что эти буквы обозначают две фонемы — / j /  и 
соответствующую гласную (/ja/, /jo / и т.д.). Поэтому их иногда 
называют предупредительными знаками. Употребление раздели
тельного ь или ъ определяется правилами орфографии. Выполняя 
ту же функцию, что и ь, буква ъ лишняя в русском письме.

Таким образом, буква может обозначать часть фонемы, часть 
одной и часть другой фонемы, одну фонему, одну фонему и часть 
другой фонемы, две фонемы, две фонемы и часть другой фонемы,
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может не иметь фонемного значения. Буква может у точнять  зна  

чение соседней буквы.

Графический анализ слова

1) Привести графическую запись слова; 2) определить г р а ф и 
ческие значения всех букв и пробелов; 3) указать Фо н е^ ™ и  
«объем» буквы (пробела); 4) отметить случаи, когда буква (пробел; 
уточняет значение соседней буквы; 5) стрелками обозначить про
явление позиционного принципа графики. Стрелка направляется 
от буквы (пробела), которая передает часть дифференциальных 
признаков соседней фонемы, к букве, которая передает основную  
часть содержания этой фонемы, а также от буквы, уточняющей 
значение соседней буквы, к этой букве.

Образец: беспокоить

Г  * (про6ел) -  слУ*ит для отделения слова от дпугого слпп, имеет фонемного знячрнма . друшго слова, не 
ющей буквы; ’ Уточняет значение следу-

— б -  обозначает общую часть фонем /б —fi’/  т
три из четырех ее Дифференциальный Часть Ф°немы,

5 » -  °6«нач1?0̂ 3чн̂ »и е  следующей 6ук̂ П Ф°«емы 

■ „ и л  

я м »  т- • <“ »
немы /п/ _ У /о /  и тврп 6 слеДУ-

.  * ;:,« ■  » « " г » " ' » * , ; " * ■ » « < »

# "  Не СТЬ ПреДШестВу * Т е* Часть Фоне
ПреДЦ1естп НеМног Ук>1Цей е м Ы



ОРФ ОГРАФ ИЯ

О р ф о г р а ф и я  (от греч. orth6s — ‘правильный’ и grdpho — 
‘пишу’) буквально означает ‘правописание’, т.е. правильное, со
ответствующее нормам письмо. Но значения слов орфография и 
правописание не совпадают; второе слово имеет более широкое 
значение, включающее пунктуацию.

Русская орфография — это система правил написания слов. 
Она состоит из пяти основных разделов: 1) передача буквами 
фонемного состава слов; 2) слитные, раздельные и дефисные 
(полуслитные) написания слов и их частей; 3) употребление про
писных и строчных букв; 4) перенос части слова с одной строки 
на другую; 5) графические сокращения слов.

Разделы орфографии — это большие группы орфографических 
правил, связанные с разными видами трудностей передачи слов на 
письме.

Каждый раздел орфографии характеризуется определенными 
принципами — закономерностями, лежащими в основе орфогра
фической системы. Принципы орфографии — это общие основа
ния для написания слов и морфем при наличии выбора, предо
ставляемого графикой. Каждый принцип орфографии объединяет 
свою группу орфографических правил, являющихся приложением 
этого принципа к конкретным языковым фактам.

Орфограмма

Средства нашего письма позволяют передать звучание слова 
разными способами. Одни из них правилами графики и орфогра
фии узаконены, другие запрещаются. О р ф о г р а м м а  — это та
кое написание слова, которое выбирается из ряда возможных 
при одном и том же произношении и отвечает определенному 
орфографическому правилу. Например, в слове портфель орфо
граммами являются буквы о, р, т, ф, л (могут быть написаны со
ответственно а; рр; д, тт, дд; фф, л л ). Любая из этих замен будет 
орфографической ошибкой, при которой произношение слова 
останется прежним. Буквы п, е, ь в этом слове не являются 
орфограммами: замена любой из них обязательно вызовет изме
нение произношения.
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На месте орфограммы может быть допущена орфографическая 
ошибка. Но возможность появления ошибки на месте разных ор
фограмм не одинакова. В словах мама, птица, идёт выделенные 
буквы являются орфограммами. Однако в подобных случаях оши
бок практически не бывает. Поэтому различаются теоретические 
и реальные, практические орфограммы. В слове портфель практи
ческими орфограммами являются буквы о и т. Практические ор
фограммы бывают не в каждом слове. Так, в словах дом, жар, соль, 
глухарь, сухой нет таких орфограмм.

О р ф о г р а ф и ч е с к и е  о ш и б к и  возникают при замене ор
фограммы запрещенным правилами орфографии способом пере
дачи того же произношения. Орфографические ошибки следует 
отличать от описок и языковых ошибок. О п и с к и  (например, 
портфефь) являются результатом невнимательности и легко обна
руживаются самим пишущим. Я з ы к о в ы е  о ш и б к и  связаны с 
неправильным произношением слова. Так, написание портфиль 
свидетельствует о просторечном ударении на 6 в этом слове лцбо о 
диалектном произношении [и] вместо [э] под ударением между 
мягкими согласными. В этом случае учитель должен исправлять не 
орфографическую ошибку, а языковую.

Орфографические ошибки следует отличать и от г р а ф и ч е 
с к их  о ш и б о к ,  которые могут быть двух типов. Часть ошибок 
связана с начертанием букв. Одни буквы ориентированы вправо (Б, 
В, Г, Е, К и др.), другие — влево (3, У, Ч, Э, Я). На начальном эта
пе усвоения письма дети могут путать ориентированность букв: 
писать, например, R вместо Я.

Графические ошибки другого типа связаны с разными возмож
ностями графики обозначать мягкость согласных и передавать на 
письме фонему /j/. Для обозначения мягкости согласных исполь
зуются буквы ь, я, ю, ё, и. При нетвердом усвоении функций этих 
букв ь может употребляться для обозначения мягкости согласных 
там, где должны употребляться другие буквы (например, «мьач», 
«кльон», «льуди» вместо мяч, клён, люди). Буква й обозначает /j/ в 
исконно русских словах на конце слова и перед согласной. Дети 
могут употреблять й и в других позициях («мойа», «йама» вместо 
моя, яма). Вместо й может ошибочно использоваться буква е («за- 
ека», «моеся» вместо зайка, мойся).

Орфограммы могут быть нескольких типов:
1) та или иная буква в слове в соответствии с фонемой в силь

ной позиции: душднка — тушёнка, сэр — сёрвис, слово — злбго, 
цирк — цыц; в слабой позиции: кот — год, расти — росли; нали
чие или отсутствие буквы: станьте — бантик, честный — тес
ный, пятибалльный — кристальный;

2) слитное, раздельное или дефисное (полуслитное) написа
ние слова: Алма-Ата — алмаатинец, встарь — в старину, подо
рожник — по-дорожному;
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3) строчная или прописная буква, начинающая слово: шарик — 
Шарик (кличка собаки), отчизна — Отчизна; все буквы в слове: 
вуз — МГУ;

4) перенос части слова с одной строки на другую: те-пло и 
теп-ло; на-двинуть, но над-вязатъ;

5) графические сокращения: сущ. — существительное (не «су.» 
или «суще.»); в/ч — войсковая часть (не «во/ча»); с.-х. — сельскохо
зяйственный (не «сель.-хозяй.»).

П ередача буквами ф онем ного со став а  слова

Передача буквами фонемного состава слова — основной раздел 
орфографии. Он непосредственно связан с графикой, также уста
навливающей зависимость между буквами и фонемами. Но графи
ка определяет значения букв в их сочетаниях друг с другом вне 
зависимости от конкретных слов, а орфография дает правила на
писания букв в конкретных словах и морфемах. Кроме того, гра
фика устанавливает соответствие букв и фонем в сигнификативно 
сильных позициях, а область орфографии — сигнификативно сла
бые позиции фонем.

В отдельных случаях орфография «вмешивается» и в область гра
фики — область сильных позиций. Так, в соответствии с /jo / и с /о /  
под ударением после мягких согласных, кроме шипящих, графика 
устанавливает написание ё: ёлка, мёд, а орфография разрешает 
написание е: елка, мед; в соответствии с /о /  под ударением после 
шипящих графика требует написания о: шов, чопорный, а орфогра
фия «добавляет» написания с ё, е: шёл, шел, печёнка, печенка; с точ
ки зрения графики / э /  после твердых согласных, кроме шипящих 
и ц, должна передаваться на письме буквой э: мэр, Улан-Удэ, но 
орфография в большинстве подобных случаев устанавливает напи
сание е\ модель, тире; по законам графики /и /  после согласных 
фонем, полностью отраженных соответствующими буквами, пере
дается на письме буквой и: цинк, вакцина, как и шило, ножи, а ор
фография вводит правило написания с ы: цыкать, отцы.

Основное правило правописания безударных гласных: в без
ударных слогах пишутся те же гласные, что и под ударением в той 
же морфеме. Мы пишем о в слове вода (хотя произносим [вад&]) 
потому, что под ударением в этом корне слышится [о] и пишется 
о: воды, водный. Слово, произносящееся [л’исй], мы запишем лиса, 
если проверим первый гласный родственным словом лис, и запи
шем леса, если это слово родственно слову лес. Так мы определя
ем, какой фонеме соответствует звук слабой позиции, и пишем 
букву, обозначающую эту фонему.

Такое же общее правило действует для глухих и звонких соглас
ных. На конце слова и перед шумными согласными пишется та же
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согласная, что и перед гласными и сонорными согласными в той 
же морфеме. Мы пишем п в словах суп, супчик и б в словах зуб, 
зубки (хотя везде произносим [п]) потому, что перед гласными и 
сонорными согласными в корне суп- произносится [п] и пишется 
п (супа, супница), а в корне зуб- произносится [б] и пишется б 
(зубы, зубной). Принцип проверки здесь тот же, что и для гласных: 
звук слабой позиции проверяется сильной позицией. Установив 
фонему, к которой принадлежит данный звук, её обозначают со
ответствующей буквой. Одна и та же буква обозначает фонему в 
сигнификативно сильных и слабых позициях — это основной, 
ф о н е м а т и ч е с к и й  принцип русской орфографии. Этот 
принцип осуществляется в тех случаях, когда слабая позиция фо
немы может быть однозначно проверена сильной позицией в той 
же морфеме.

Этот принцип орфографии определяет и передачу на письме 
мягких согласных: буквой ь обозначается не мягкость звука, а мяг
кость фонемы, т. е. мягкость, не зависящая от позиции. Так, в сло
ве лезть произносится [с’] перед [т’], но мягкость [с’] здесь неса
мостоятельна, позиционно обусловлена мягким [т’]. В сильной по 
твердости/мягкости позиции — на конце слова — этой мягкости 
нет: ле[с] (лез). Здесь твердая фонема /з /, поэтому в слове лезть 
буква ь после з не пишется. В форме повелительного наклонения 
лезьте тоже произносится [с’т’], но здесь мягкая фонема /з ’/, так 
как мягкость звука, ее реализующего, на конце слова сохраняет
ся: ле[с’] (лезь). Мягкость фонемы обозначается буквой ь. В сло
ве усни произносится [с’н’], но при замене [н’] на [н] происходит 
и замена [с’] на [с]: у [сн]у. Поэтому мягкость [с’] здесь несамо
стоятельна, она и не обозначается на письме. В слове льдина про
износится [л’д’], при замене [д’] на [д] мягкость [л’] сохраняется: 
[л’д]ы. Здесь выступает фонема /л ’/, ее мягкость обозначается на 
письме буквой ь.

Фонематический принцип орфографии определяет написание 
всех морфем слова: приставок, корней, суффиксов, окончаний. 
Так, в слове подстаканник приставка произносится [пэц], но мы 
пишем под-, так как проверка показывает фонемы /под/: п[6]дпол, 
по[р]вддный. В суффиксе слов берёзовый, осиновый произносится 
[э], но мы пишем о, так как в том же суффиксе под ударением 
произносится [о]: дубовый. В формах слова от пули и о пуле конеч
ный гласный — [иэ], но в первом случае он относится к /и / (ср. 
от зел*[л’й]), а во втором — к /э /  (ср. о зем[л’э]). После мягких 
согласных фонема /и / обозначается буквой и, фонема /э /  — бук
вой е.

Фонематический принцип орфографии обеспечивает единооб
разное написание одной и той же морфемы в формах одного и 
того же слова и в разных словах. Так, корень -город- пишется оди
наково в составе разных слов и словоформ, хотя произносится по-

153



разному: [гбрэт], [г6рэд]а, [гэраэд]а, [гэраэт]ки, л/ш[гэрэт], прй- 
[Г9рэд]ныи, ино[га3р6д?]ний, [гэраэц]с/еой. Написание -город- во всех 
этих случаях отражает фонемный состав корня -/город/-- Одина
ковое написание одних и тех же морфем позволяет легко узнавать 
слова с этими морфемами, а это способствует быстрому понима
нию и чтению.

Фонематический принцип русской орфографии определяет 
написание большинства букв-орфограмм, поэтому это основной 
принцип передачи буквами фонемного состава слов.

Фонематический принцип орфографии как особый выделяет
ся представителями Московской фонологической школы. С точ
ки зрения Петербургской (Ленинградской) фонологической шко
лы в корне слов вода, водный разные гласные фонемы — /а/, /о/; 
в формах слова зуб, зуба разные согласные фонемы — /п /, /б/. 
Поэтому написание одной и той же буквы в этих и подобных слу
чаях представители П(Л)ФШ объясняют морфематическим (мор
фологическим) принципом орфографии.

М о р ф е м а т и ч е с к и й  (или м о р ф о л о г и ч е с к и й )  прин
цип орфографии состоит в требовании единообразного написания 
одни.* и тех же морфем. Этот принцип осуществляется в тех слу
чаях, когда одна и та же морфема в разных словах или формах 
одного слова имеет разный фонемный состав.

Область применения этого принципа по-разному оценивается 
представителями Петербургской (Ленинградской) и Московской 
фонологических школ. С точки зрения П(Л)ФШ морфематический 
принцип русской орфографии проявляется в том, что для сохране
ния графического единообразия одних и тех же морфем фоне
тические чередования на письме не передаются: одной и той же 
буквой обозначается по сильной позиции весь ряд позиционно че
редующихся звуков. Так, мы произносим бё[т]ать, бе[к], но пишем 
бегать, бег; произносим н[б\сит, н[а\сйть, вын[э\сить, но пишем 
носит, носить, выносить. Одни и те же корни передаются на пись
ме одинаково. Представители Ц(Л)ФШ считают морфематиче
ский принцип основным принципом русской орфографии.

С точки зрения МФШ фонетические чередования — это, как 
правило, чередования звуков, относящихся к одной фонеме. То, 
что одной и той же буквой обозначается весь ряд позиционно 
чередующихся звуков, есть проявление фонематического прин
ципа орфографии. На морфематическом принципе построена 
орфография лишь в редких случаях, когда написание противо
речит фонематическому принципу.

Так, после шипящих под ударением в соответствии с фонемой 
/о / может писаться ё (е), а не о в связи со стремлением к едино
образной передаче морфемы, которая в других словах и формах 
пишется с е: жёны — женин, жена; дешёвый — дешевле, дешеветь; 
шёпот — шепчет, шептать; чёрточка — чертит; щёлка — щель.
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позиции одной и той же морфемы. Например, усидчивый, сидя — 
сесть, домосед — в безударном положении здесь гиперфонема: 
с/Ц/деть. Выбор и или е в словах сидеть, посиделки и седок оп
ределяется традицией. Гласные в корне кпон-/клан- могут быть 
ударными: клонится, кланяться. Выбор буквы о для безударных 
случаев основан на традиции: склонить, наклонение.

Традиционные написания могут соответствовать этимологии 
слова. Так, в словах собака, товар, сапог сохраняется древнейшее, 
этимологически верное написание. В словах завтрак, калач выде
ленные буквы также пишутся в соответствии с традиционным 
принципом. Но современное написание этих слов не соответству
ет древнему, когда, согласно этимологии, писали заутрок, колач 
(ср.: утро, колесо). В заимствованных словах мохер, колготки на
писание предударного о одинаково традиционное, но о в слове 
мохер этимологически правильно (< англ. mochair), а о в слове 
колготки этимологически неверно (< чешек, kalhotky).

В большинстве случаев традиционный принцип орфографии 
дополняет фонематический. Но иногда традиционный принцип 
применяется в противоречии с фонематическим. В сильной по
зиций это, например, написание ч в словах конечно, скучно и др. 
(в звуке [ш] реализована фонема /ш/); написание г в окончании 
-ого/-его', красного, синего (где произносится звук [в], реализую
щий фонему /в/); написание е вместо ё  под ударением: береза, еж\ 
отсутствие ь на конце предлога близ, который всегда произносится 
с конечным мягким согласным: бли[з’] города. В слабой позиции 
это, например:

1) правописание корней -гор-/-гар-, -плов-/-плав-, в которых 
под ударением пишется только а: загар, плавать, а без ударения — 
и о, и а: загореть, выгарки, пловец, плавник',

2) правописание корней -лож-/-лаг-, -рос(т)-/-рас(т)-, в кото
рых под ударением пишется о: полджит, рост, рослый, а без ударе
ния — и о, и а: положить, полагать, росла, расти;

3) в названиях лиц женского пола правописание суффикса 
-анк(а)/-янк(а) с а, я под ударением: гречанка, индианка, служан
ка, вакханка, китаянка, беглянка и е без ударения: француженка, 
черкешенка, монашенка, нищенка.

Фонема /о /  после ц передается буквой о под ударением и без 
ударения по фонематическому принципу орфографии лишь как 
исключение: цокот, цокотать, цокотуха. Обычно же после ц под 
ударением пишется о, а без ударения — е по традиционному 
принципу: лицо — сёрдце, лицом — сёрдцем. После ж, ч, ш, щ в 
некоторых суффиксах и окончаниях под ударением пишется о, а 
без ударения — е\ ежовый — бёжевый, бычдк — телёночек, руба
шонка — башенка, свечой — тучей, плащом — товйрищем.

В приставках бе/з/-, во/з/-, в /з /-, и/з/-, ни/з/-, ра /з/-/ро /з/-, 
чре/з/-/чере/з/ -  в соответствии с фонемой /з /  в слабой позиции
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перед шумным согласным произносятся разные звуки: [з] (без
брежный), [ж] (безжизненный), [с] (безвкусный, бесполезный), [ш’] 
(бесчеловечный), нуль звука (бессчётный и т.п.), пишется же, по 
условному правилу, з перед буквами, обозначающими звонкие со
гласные (безбрежный), и с перед буквами, обозначающими глухие 
согласные (бесполезный).

В противоречии с фонематическим принципом орфографии 
находится также ф о н е т и ч е с к и й  принцип, который заклю
чается в том, что буква обозначает не фонему, а звук, выступа
ющий в перцептивно слабой позиции. Фонетический принцип 
орфографии обычно проявляется при передаче на письме фоне
тических чередований в одной и той же морфеме (по фонемати
ческому принципу фонетические чередования на письме не пе
редаются).

Так, в приставке раз-/рас-/роз-/рос- фонема /о/. Но под ударе
нием, когда произносится [о], пишется о: розвальни, розыск, рос
сыпь, а без ударения, когда произносится [а], пишется а\ развал, 
разыскивать, рассыпать. Здесь фонетический принцип осложнен 
традиционным; ср.: развалить, рассыпать, где произносится [э].

У существительных 1-го склонения в формах дательного и 
предложного падежей единственного числа и у существительных 
2-го склонения в форме предложного падежа единственного числа 
выступает окончание -/э/: к землё, о конё, на остриё — и в соот
ветствии с фонематическим принципом орфографии без ударения 
пишется -е: на воле, о доме, о счастье. Но в соответствии с фоне
тическим принципом в этом окончании без ударения после и пи
шется и, так как произносится [и]: к армии, о пролетарии, о здании.

В форме родительного падежа множественного числа суще
ствительных 1-го склонения, а также существительных среднего 
рода 2-го склонения может быть нулевое окончание; в основе при 
этом появляется «беглая» гласная /э/: семья /с ’эм^-а/ — семей 
/с ’эм’эЬ0/, статья — статей, свинья — свиней. В соответствии с 
фонематическим принципом орфографии при безударности этой 
«беглой» гласной надо писать е, как это и бывает в отдельных слу
чаях: судей, ружей. Но обычно перед й в этом случае в соответ
ствии со звуком [и] по фонетическому принципу пишется и: ола
дий, шалуний, ожерёлий, увёчий.

Замена звонкого согласного глухим перед глухим согласным в 
соответствии с фонематическим принципом орфографии на 
письме не передается; ср.: абсорбировать, абсорбент — абсорбция. 
Но в некоторых заимствованных словах такая замена передается 
согласно фонетическому принципу: абстрагировать — абстрак
ция, реагировать— реакция, экстрагировать — экстракт, транс
крибировать — транскрипция.

По фонетическому принципу пишется ы после ц: цыган, огур
цы, курицын, бледнолицый.

157



Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и е  н а п и с а н и я  разграничивают на 
письме словоформы, совпадающие по фонемному составу: ожог — 
ожёг, туш — тушь, плач — плачь, рож — рожь, копчик — кобчик, 
компания — кампания, орёл — Орёл и т.п. Дифференцирующие 
написания обычно возникают в результате применения разных 
принципов графики и орфографии к словам с одним и тем же 
фонемным составом (о в корне слова ожог соответствует фоне
матическому принципу графики, ё в корне слова ожёг — мор- 
фематическому принципу орфографии; ь в слове тушь пишется 
по традиционному принципу орфографии, отсутствие этого зна
ка в слове туш отвечает фонематическому принципу графики). 
В соответствии с традиционным принципом орфографии одна и 
та же гиперфонема может по-разному передаваться на письме: 
компбния и кампания.

Слитные, раздельные и дефисные написания

Общее правило слитного или раздельного написания простое: 
части слова пишутся с л и т н о ,  отдельные слова в словосочета
нии — р а з д е л ь н о .  Но во многих случаях трудно решить, от
дельные ли перед нами слова или части слова: наизнанку или на 
изнанку, неприятель или не приятель, сильнодействующий или силь
но действующий, никакой или ни какой.

Для переходных или неясных случаев введены д е ф и с н ы е  
(полуслитные) написания. Например, морфемы -то, -либо, -ни
будь, кое- образуют неопределенные местоимения и наречия: 
кто-то, какой-либо, где-нибудь, кое-когда. Этим они близки к 
аффиксам, пишущимся слитно с корнем. Но эти морфемы иног
да «ведут себя» как отдельное слово. Например, постфиксы не 
изменяются при склонении местоимения: кого-то, кому-то', при
ставки могут быть отделены от местоимения предлогом: кое с кем, 
кое у  кого.

Дефис является одновременно знаком и соединительным и 
разделительным. В противоположность пробелу дефис — соеди
нительный знак (ср.: отчётливо белый — красно-белый). В проти
воположность контакту дефис — разъединительный знак (ср.: 
красно-белый — краснокожий).

Многие написания этого раздела орфографии противоречивы. 
Так, наречия пишутся то слитно, то раздельно, то через дефис; 
ср.: доверху — до отказа, вповалку — в обнимку, исподлобья — из- 
под мышек, насмерть — до смерти, назло — со зла, врукопашную — 
в открытую — по-доброму. Существительные и прилагательные 
одного и того же типа пишутся по-разному; ср.: обертон — обер- 
кондуктор, блокпост — блок-пункт, народнохозяйственный (от 
народное хозяйство) — народно-демократический (от народная де
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мократия). Здесь правила не всегда согласованы друг с другом. 
Вследствие этого может оказаться, что по одному правилу слово 
надо писать, например, слитно, а по другому — раздельно или 
через дефис. Так, слова индоевропейский, грудобрюшный как тер
мины пишутся слитно. Но по общему правилу написания слож
ных прилагательных, образованных из двух и более основ, обо
значающих равноправные понятия, эти слова надо было бы пи
сать через дефис (ср.: мясо-молочный, садово-огородный). Слово 
ярко-синий как обозначение оттенка цвета пишется через дефис, 
но в его основе лежит словосочетание с подчинительной связью 
яркая синева, а подобные слова пишутся слитно (ср.: железнодо
рожный от железная дорога). Наречие в упор пишется раздельно, 
так как образовано от сочетания предлога на согласную с су
ществительным, начинающимся с гласной. Но по другому пра
вилу это наречие надо было бы писать слитно, так как к суще
ствительному не может быть поставлен падежный вопрос (ср.: 
впору, впрок).

Неупорядоченность правил данного раздела орфографии от
части объясняется сложностью и нерешенностью проблемы раз
граничения слова и словосочетания. Неразработанность теории 
проявляется в нечеткости практических решений. Действующие 
правила строятся также на разграничении термина и нетермина: 
термины часто пишутся слитно, а нетермины — раздельно или 
через дефис. Но определить, является ли слово термином, неред
ко трудно.

Проблема слитного, раздельного или дефисного написания 
слов особенно остро встала в последние десятилетия. Объясняет
ся это возникновением десятков тысяч новых слов. Значительная 
часть этих слов — научно-технические термины, сложные слова.

Основные принципы, на которых строятся правила слитного, 
раздельного или дефисного написания слов, определяют как лек- 
сико-синтаксический и словообразовательно-грамматический.

JI е к с и к о-с и н т а к с и ч е с к и й  принцип связан с разграни
чением слова и словосочетания: части слова пишутся слитно, от
дельные слова в словосочетании — раздельно. На основании это
го принципа разграничиваются такие написания, как палата лег
кораненых — легко раненный в руку, вечнозелёный кустарник — 
вечно зелёная на альпийских лугах трава; смотреть вдаль — 
всматриваться в даль; действовать наудачу — надеяться на уда
чу,; нигде никогда не был — я не знал, ни где он был, ни когда он вер
нулся', непросохшая одежда — не просохшая за ночь одежда. Ор
фографические трудности связаны здесь с тем, что пишущему 
приходится решать, является ли данный отрезок речи отдельным 
словом или словосочетанием, что часто бывает сделать затрудни
тельно из-за нечеткости границ между этими лингвистическими 
единицами.
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С л о в о о б р а з о в а т е л ь н о - г р а м м а т и ч е с к и й  принцип 
устанавливает слитное или дефисное написание сложных прилага
тельных и существительных по формальному признаку — наличию 
либо отсутствию суффикса в первой части сложного прилагатель
ного и соединительной гласной -о- или -е- в сложном существи
тельном. По-разному пишутся прилагательные плодоягодный и пло
дово-ягодный, картофелеовощной и картофельно-овощной, газонефтя
ной и газово-нефтяной, водорастворимый и водно-растворимый. Если 
в первой части сложного прилагательного есть суффикс, слово пи
шется через дефис, если нет суффикса — слитно. Существительные 
с соединительной гласной -о- или -е- пишутся слитно: железобе
тон, лесопарк, земледелец, птицелов. Существительные без соедини
тельной гласной пишутся через дефис: дизель-мотор, диван-кровать, 
сестра-хозяйка, кафе-столовая.

Некоторые написания объясняются т р а д и ц и о н н ы м  прин
ципом, по которому раздельно пишутся части современного едино
го слова, восходящего к сочетанию слов. Так, отдельно пишется 
приставка у наречий, образованных от сочетаний бывшего предлога 
с бывшим существительным или прилагательным: под мышкой, без 
оглядки, без просыпу, без умолку, в обтяжку, в обхват, на убой, с на
туги, в открытую, на боковую, на попятную и др. В результате 
действия этого принципа возникает разнобой в правописании на
речий. Запомнить сотни наречий практически невозможно, по
этому приходится обращаться к словарям и справочникам.

Этим же принципом обусловлено раздельное написание частей 
предлогов: в продолжение, в течение, в силу, в целях, по мере, по 
причине и др.

Употребление прописных и строчных букв

Прописные буквы употребляются в двух совершенно различ
ных функциях: 1) для опирающегося на с и н т а к с и ч е с к и й  
принцип выделения начала определенных отрезков текста;*— 
предложений, стихотворных строк; 2) для выделения отдельных 
слов в тексте, опирающегося на три основных принципа — мор
фологический, семантический и словообразовательный.

М о р ф о л о г и ч е с к и й  принцип заключается в том, что име
на собственные пишутся с прописной буквы, имена нарицатель
ные — со строчной. Переход имени нарицательного в собственное 
и имени собственного в нарицательное отражается в орфографии, 
ср.: ленский — Ленский (фамилия), тётка — Тётка (кличка собаки), 
городок — Городок (название города), великая — Великая (название 
реки), Катюша — катюша (название миномета), Болонья — боло
нья (ткань, первоначально изготовлявшаяся в Болонье), Анютины 
глазки — анютины глазки (цветы).
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Непоследовательность в проявлении этого принципа наблюда
ется при написании топонимов. Так, в названии города Красное 
Село второе слово — часть названия, но не родовое обозначение 
(ср. село Красное), поэтому оно пишется с прописной буквы; так
же: Белая Церковь (город), Елисейские Поля (улица), Золотой Рог 
(бухта). Но в городских топонимах вторая часть сложного назва
ния может писаться со строчной буквы, хотя в данном названии 
слово полностью утратило свое первичное значение; ср. недавние 
написания названий московских улиц, площадей и т. п.: Каретный 
ряд, Кашенкин луг, Крестьянская застава, Кузнецкий мост, Марьи
на роща, Никитские ворота, Перово поле, Сущёвский вал и др. По 
новым правилам второе слово в этих названиях должно писаться 
с прописной буквы: Каретный Ряд, Кашёнкин Луг и т.д.

С е м а н т и ч е с к и й  принцип заключается в том, что с про
писной буквы могут писаться имена нарицательные, если они на
делены особой патетикой или символикой: Родина, Отчизна, Че
ловек. Этому же принципу подчинено написание названий многих 
праздников, знаменательных дат: День Победы, Новый год, День 
учителя; названий российских высших государственных организа
ций, должностей и званий: Государственная Дума, Совет Федера
ции, Президент Российской Федерации. С прописной буквы пишет
ся Вы при обращении к одному лицу.

Этим же принципом обусловлено написание форм множе
ственного числа имен собственных, перешедших в нарицательные 
и употребляющихся как обозначения лиц, обладающих опреде
ленными качествами. Если этим качествам придается положи
тельное значение, то слова пишутся с прописной буквы: ...Мо
жет собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Россий
ская земля рождать (М. В. Ломоносов); если отрицательное — то 
со строчной: азефы, геростраты, гитлеры.

Сл о в о о б р а з о  в ат ел  ь н ы й  принцип заключается в том, что 
аббревиатуры, составленные из первых букв слов, входящих в 
сложное название, передаются прописными буквами. Таковы аб
бревиатуры, обозначающие собственные названия: РФ, ООН, МХТ, 
МПГУ; читаемые по названиям букв: АТС, КВН, НЛО; читаемые как 
обычное слово: ЛЭП, НИИ, ЦУМ. Аббревиатуры последнего типа 
могут писаться по-разному: ГЭС — гэс, ЗАГС — загс, ТЮЗ — тюз; 
некоторые слова этого типа всегда пишутся строчными буквами: 
вуз, втуз, дот, нэп и др.

Перенос части слова на другую строку

Если слово не умещается в строке, часть слова переносится на 
следующую строку. Основной принцип правил переноса слова — 
ф о н е т и ч е с к и й ,  когда слово членится в соответствии со слого-
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делением: во-рота, воро-та. На этом принципе основаны прави
ла, запрещающие оставлять в конце строки или переносить на 
другую строку часть слова, не составляющую слога (например, 
нельзя переносить «ст-pax», «мо-ст»), Нельзя также отделять со
гласную от следующей за ней гласной; следует переносить: дя
денька или дядень-ка, лю-бовь, па-стух или пас-тух (а не «дяд-ень- 
ка», «люб-овъ», «паст-ух»).

При этом, с одной стороны, возможности слогоделения пони
маются широко; при стечении нескольких согласных между глас
ными допускается вариативность переноса, т. е. слогоделения: де
рзкий, дер-зкий, дерз-кий. С другой стороны, не учитывается 
возможность согласных образовывать слог и запрещаются перено
сы типа «просмо-тр».

Второй принцип правил переноса — м о р ф е м а т и ч е с к и й ;  
при переносе членение должно проходить между двумя пристав
ками: без-возвратно, между приставкой и корнем: под-битъ, при
слать, со-жжённый и между значимыми частями сложных слов: 
пяти-граммовый, спец-одежда (не «бе-звозвратно», «по-дбить», 
«прис-лать», «сож-женный», «пятиг-раммовый», «спе-цодежда»).

Есть и другие ограничения переноса. Например, русские сло
ва не могут начинаться буквами ы, ь, ъ, й, поэтому переносить 
часть слова, начинающуюся с этих букв, не разрешается: ра-зыс- 
кать, боль-шой, подъ-езд, май-op (не «раз-ыскать»., «бол-ьшой», 
«под-ъезд», «ма-йор»). Нельзя оставлять в конце строки одну бук
ву, перенося остальную часть слова на другую строку, так как эта 
буква может совпасть с целым словом (а, и, о, у, я) и такой пере
нос приведет к искажению в понимании текста.

Графические сокращения

Сокращения слов бывают двух типов. Первый тип — сокраще
ния н е г р а ф и ч е с к и е ,  это единицы и письменной и устной 
речи. К ним относятся сложносокращенные слова, аббревиатуры: 
филфак, зарплата; РФ, СНГ, вуз. Второй тип — г р а ф и ч е с к и е  
сокращения, свойственные лишь письменной речи: с. — страни
ца, з-д — завод, к/т — кинотеатр. Графические сокращения ис
пользуются для экономии места и времени при письме.

Принципы сокращения слов следующие:
1) не может быть опущена начальная часть слова; например, 

слово фабрика нельзя сокращать так: «брика», «рика»;
2) опускаются минимум две буквы. Недопустимо сокращение 

«фабрик.», «фабр-ка». Исключение ю.— юг объясняется аналоги
ей: с. — север, в. — восток, з. — запад;

3) часть слова, предшествующая опускаемой, не может состо
ять из сочетания букв с последней гласной, а также й, ь, ъ. Пра
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вильно: к., кар., карельск. (карельский), ф-ка (фабрика)', непра
вильно: «ка.», «каре.», «карель.», «фа-ка»;

4) обычно опускается одна линейно последовательная часть 
букв. Нельзя сокращать «фбрка», так как при этом опускаются не 
следующие непосредственно друг за другом буквы а, и. Из этого 
принципа есть исключения типа млн. — миллион, млрд. — милли
ард, стлб. — столбец, пн. — понедельник и ряд других.

В зависимости от приемов образования выделяются шесть ти
пов графических сокращений:

1) т о ч е ч н ы е  сокращения образуются путем опущения пра
вой части слова (реже — середины) и постановки точки после ос
тавшейся части: г. — год, с. — страница, напр. — например, сб. — 
суббота. Удвоение первой согласной буквы при опущении ос
тальной части слова обозначает множественное число: вв. — 
века, пп. — пункты,

2) д е ф и с н ы е  сокращения — такие, у которых вместо опу
щенной средней части слова ставится дефис: р-н — район, з-д — 
завод, ин-т — институт',

3) к о с о л и н е й н ы е  сокращения употребляются при сокра
щении словосочетаний или сложных слов. Вместо опущенной 
первой части ставится косая линия: п/о — почтовое отделение, 
б/у — бывший в употреблении, х/б — хлопчатобумажный',

4) к у р с и в н ы е  сокращения выделяются особым шрифтом — 
курсивом: г — грамм, л — литр, дм — дециметр;

5) н у л е в ы е  сокращения графически не выделены, они гра
фически не отличаются от несокращенных слов: с — секунда, м — 
метр, кг — килограмм',

6) к о м б и н и р о в а н н ы е  сокращения — результат примене
ния нескольких приемов сокращения: ж.-д. — железнодорожный, 
об/мин. — оборотов в минуту, ц/га — центнер на гектар.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ

Теория русской орфографии начала создаваться с середины
XVIII в., ее основоположники — В. К.Тредиаковский и 
М. В.Ломоносов. Но реальное воздействие на орфографическую 
практику оказали во второй половине XIX в. труды Я.К. Грота. 
Руководством для школы и для печати стала его книга «Русское 
правописание», вышедшая в 1885 г. и выдержавшая более 20 изда
ний. Я.К. Грот не реформировал правописание. Он лишь упорядо
чил его там, где не было единообразия.

Состояние орфографии требовало более радикальных измене
ний. В 1904 г. при Академии наук была образована орфографиче
ская подкомиссия, куда вошли виднейшие лингвисты, она подго
товила проект реформы. В несколько измененном виде этот про
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ект был утвержден в мае 1917 г. Декретами от 23 декабря 1917 г. и 
10 октября 1918 г. новая орфография была введена в школьное 
обучение и стала обязательной для печати. Реформа исключила 
буквы t, О, /', букву ъ в конце слов и частей сложных слов (писа
ли хлЪбъ, столь, контръ-адмиралъ), заменила окончания -аго, -яго 
(доброго, синяго) на -ого, -его, установила формы на -ые, -ие вме
сто форм женского и среднего рода на -ыя, -ия (писали старые 
дубы, но старый липы, старыя, деревья) и др.

Решив многие важные для правописания вопросы, реформа 
не касалась частных вопросов, не устранила многих колеблю
щихся написаний. С начала 30-х гг. развернулась работа по упо
рядочению правописания. Результатом этого явились «Правила 
русской орфографии и пунктуации» 1956 г. — первый в русской 
истории официально утвержденный и обязательный для всех 
свод правил. Этот свод не был реформой правописания. Но упо
рядочение и унификация коснулись всех разделов правописания.

Вопрос о новом усовершенствовании орфографии был поднят 
в 1962 г. При Институте русского языка АН СССР была образова
на Орфографическая комиссия, опубликовавшая в 1964 г. «Пред
ложения по усовершенствованию русской орфографии». Комис
сия исходила из того, что наше правописание не нуждается в ко
ренном пересмотре, но имеет известные недостатки, которые 
осложняют изучение русского языка. В числе предложений ко
миссии были следующие: 1. Отменить букву ъ И оставить один 
разделительный знак ь: подъезд, объем, волеизъявление, адъютант, 
конъюнктура. 2. После ц писать и, а не ы: циган, циркуль, огурцы, 
бледнолицый, сестрицын. 3. После ж, ч, ш, щ писать под ударени
ем о, без ударения — е\ жёлтый, ждлудь, чдрный, шов, щоки; мед
вежонок, ручонка, смешон, окружбнный, свежо, горячо; плечом, пра
щой, жжбт, течёт; но желтеть, желудей, чернеть, щека, вы
жженный, ярче, сторожем, рощей, плачет. 4. После ж, ч, ш, щ 
писать ь только в качестве разделительного знака: рож, доч, мыш; 
стрич, выпеч; читаеш', отреж, спряч, спрячся; навзнич, сплош\ лиш; 
но рожью, ночью. 5. В корнях -рост-, -лог-, -мок-, -плав-, -гар- 
писать безударные гласные в соответствии с ударной: ростй, рос- 
тёние, вдзрост (рост); предлогать, предполагать (предлог, положит), 
мокать (мок); плавёц, пловчиха (плавать); загореть, загарёлый 
(загар). 6. В корнях -зор-/-зар~, -скок-/-скак- без ударения писать 
о: зоря, зорнйца; скокать. 7. Отменить двойные согласные в ино
язычных словах, не поддержанные произношением: асимиляция, 
диференциация, тенис. 8. Наречия писать слитно: безоглядки, вотк- 
рытую, дозарезу, набегу, порусски. Предусматривалось также упроще
ние написаний ряда суффиксов и окончаний, правил переноса, 
употребления прописных букв.

Эти предложения были глубоко продуманными и логичными. 
Многие из них привели бы к отмене написаний, противореча-
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средств, его стилистики. Для взрослых ж е людей изменение ор 
фографии не нужно: они уже умеют писать и не хотят переучи
ваться.

С 1990 г. в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН 
орфографическая группа начала работу по созданию нового «Сво
да правил русского правописания. Орфография. Пунктуация» 
проект которого был опубликован в 2000 г. Его авторы отказались 
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Ор ф о г р а м м ы :
1) а противоречит фонематическому принципу, так как в этой 

приставке фонема /о/ (ср. под ударением: р[6]зыск, р[6]зданный, 
р[6\списъ), и соответствует фонетическому принципу: здесь про
износится звук типа [а] — представитель /о/ в перцептивно сла
бой позиции;

2) з не противоречит фонематическому принципу (ср. р а з м о 
чить, ра[з\украсить, где /з/ в сигнификативно сильной позиции), 
но пишется не по этому принципу, а по традиционному, так как 
подчиняется особому правилу, связывающему написание этой 
буквы в приставке со следующей буквой;

3) е противоречит фонематическому принципу, так как фонема 
здесь /о/, и соответствует морфематическому (морфологическому) 
принципу, так как подчиняется правилу написания о или ё(е) пос
ле шипящих, требующему написания ё(е) в тех случаях, когда в 
той же морфеме может писаться е под ударением или без ударе
ния; ср. жевать;

4) а пишется по фонематическому принципу; ср. разжевЩтъ, 
где [й], представляющий /а/ в той же морфеме;

5) суффикс страдательных причастий прошедшего времени 
-нн- состоит из двух фонем /нн/, которые реализуются долгим [н] 
после ударного гласного (данный — да[н\ый) и кратким [н] в дру
гих позициях. Чередование [н] || [н] позиционно обусловлено, по
этому краткий [н] в этом суффиксе соответствует двум фонемам 
/нн/. Следовательно, написание нн отвечает фонематическому 
принципу;

6) о пишется по фонематическому принципу; ср. молод\6\го, 
где [6], представляющий /о/ в той же морфеме на том же месте;

7) г противоречит фонематическому принципу: здесь произно
сится [в] в сигнификативно сильной позиции (перед гласным), 
представляющий фонему /в/. Орфограмма определяется тради
ционным принципом;

8) о пишется по фонематическому принципу; ср. моег[6], где 
[6], представляющий /о/ в той же морфеме на том же месте.
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ

Человеческий язык — это язык слов, которые в своей совокуп
ности образуют словарный состав языка, или лексику.

Л е к с и к а  является центральной частью языка, именующей, 
формирующей и передающей знания об объектах реальной дей
ствительности. Лексика современного русского языка состоит бо
лее чем из полумиллиона слов. По социальному употреблению, 
происхождению (этимологии) и функциональной направленности 
лексика членится на пласты, между которыми нет жестких гра
ниц. Все социальные — экономические и политические, обще
ственные и индивидуальные, временные и территориальные, 
культурные и др. — преобразования в жизни общества реализуют
ся лексикой языка.

С л о в а р н ы й  с о с т а в  — наиболее открытая и подвижная 
сфера языка: в него непрерывно входят и из него постепенно ухо
дят слова. Лексических приобретений в языке значительно боль
ше: нарастающая сфера человеческого знания прежде всего за
крепляется в словах и их значениях. Образование, наука, новые 
технологии, сведения из других культур, идеологическое и куль
турное миропонимание, многообразие коммуникативных кана
лов и т.д. формируют новый тип современного общества конца 
XX в*.-*?- и н ф о р м а ц и о н н о е  общество, пришедшее на смену 
индустриальному, общество, в котором язык слов продолжает вы
полнять центральную роль в общении, приобретении и передаче 
знания. Формируется новый языковой стиль конца XX в., я з ы
ковой  стиль  э похи  информационного развития, для кото
рой становятся характерными следующие черты:

— ускоряющаяся от кр ыт о с т ь  общества, что ведет к расши
рению общесоциального употребления специальной, профессио
нальной и терминологической лексики;

— с п е ц и а л и з и р о в а н н о с т ь  знания ,  что обусловлено 
обширным проникновением интернациональной и заимствованной 
лексики, связанной с новой интеллектуальной, информационной, 
технологической, финансовой, маркетинговой и организационно
правовой инфраструктурой;

— новая волна д е м о к р а т и з а ц и и  книжного и разговорно
го языка за счет расширения сферы употребления разговорно-
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просторечной, просторечной, регионально-диалектной, жаргон
ной и арготической лексики, что делает русскую речь ярче, образ
нее и сочнее при умелом и достойном использовании нелитера
турных слов;

— тенденция к расширению и н ф о р м а т и в н о с т и  лексики, 
что при определенной ограниченности ее состава приводит к на
сыщенности семантики слова, включению в него новых значений, 
расширению границ омонимии, формированию новых группиро
вок слов и т.д.

Л е к с и к о л о г и я  (греч. lexis — ‘слово’, ‘оборотречи’ и logos — 
‘учение’) — раздел языкознания, изучающий словарный состав 
языка, или лексику. В лексикологии рассматриваются: 1) слово 
и его значение; 2) система взаимоотношений слов; 3) история 
формирования современной лексики; 4) социально-стилевое 
функционирование слов в различных сферах речи — книжной, 
разговорной, научной, публицистической.

Подразделом лексикологии является ф р а з е о л о г и я  (греч. 
phrasis — ‘выражение’ и logos), где изучаются лексически недели
мые, устойчивые сочетания слов — фразеологизмы (стреляный 
воробей ‘опытный человек’, бить баклуши ‘бездельничать’, с азов 
‘с самого начала’). Во фразеологии исследуются: 1) значения и 
типы устойчивых сочетаний слов; 2) особенности их структуры;
3) формоизменение; 4) социально-стилевое функционирование 
фразеологизмов в книжной, разговорной, научной, публицисти
ческой речи.

С л о в о  является центральной номинативной (именующей) 
единицей языка. Второй номинативной комплементарной (допол
нительной) единицей является ф р а з е о л о г и з м  — составная 
единица языка косвенного (опосредованного) и характеризующего 
именования (красная девица ‘робкий молодой человек’, лить пули 
‘обманывать’).

Слова и фразеологизмы имеют свои особенности в структуре, 
значении, в формоизменении и вариантности форм. Например, 
фразеологизм черная кошка пробежала (проскочила) равнозначен 
по своей структуре простому предложению; по своему значению 
‘произошла ссора, размолвка между кем-либо’ он не соотносится 
ни с одним из значений составляющих его слов. Его значение 
выводится опосредованно, как итог сложившейся ситуации — от
ношений между людьми. Фразеологизм употребляется в языке в 
одной грамматической форме прошедшего времени и обладает 
лексической вариантностью — меной глаголов пробежала/проско
чила.

В языкознании для названия значения единиц языка упо
требляется термин «семантика». Термин с е м а н т и к а  (греч. 
semantikos — ‘обозначающий’) используется в науке в двух смыс-
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лах: 1) как само значение единиц языка (слов, фразеологизмов, 
морфем, грамматических форм слов, словосочетаний, предложе
ний и пр.) и 2) как название раздела языкознания, где изучают
ся значения языковых единиц.

Семантика слова и фразеологизма исследуется в лингвистике в 
двух противоположных направлениях — от формы единицы к ее 
значению и от значения единицы к ее форме. Соответственно 
выделяются два раздела семантики — семасиология и ономасио
логия.

С е м а с и о л о г и я  (греч. semasia — ‘значение’, ‘смысл’ и lo
gos — ‘учение’) — раздел семантики, где исследуются значения 
слов/фразеологизмов, обладающих закрепленными за данными 
единицами формами. В семасиологии изучаются: 1) структурно
семантические подсистемы лексики и фразеологии; 2) структура и 
типы значений слов и фразеологизмов; 3) семантические объеди
нения (парадигмы); 4) историческое формирование лексики и 
фразеологии; 5) функционирование слов и фразеологизмов в речи 
и др.

О н о м а с и о л о г и я  (греч. onoma — ‘имя’ и logos) — раздел 
семантики, в котором изучаются именования значений лексиче
ских и фразеологических единиц. В ономасиологии рассматрива
ются:

1) поиски именования (номинации) для выражения опреде
ленного значения: ‘орган летания у птиц, насекомых’ —> крыло] 
‘правильное расположение чего-н.’ порядок;

2) использование одного и того же имени многозначным сло
вом, где первичная номинация служит для названия переносных 
значений: лиса: 1. ‘лисица’; 2. перен. ‘хитрый, льстивый чело
век’; 3. перен. ‘замаскированный в лесу радиопередатчик, перио
дически посылающий кратковременные сигналы’. Охота на лис 
(спортивная радиопеленгация);

3) формирование парадигматических объединений на основе 
доминантного (главенствующего) значения: ‘имя’ (человека) -» имя 
собственное, уменьшительное имя, имя и отчество, фамилия, клич
ка, прозвище и др.;

4) образование семантического поля (множества единиц лекси
ки, объединенных одним обобщающим значением): ‘собака’ -» ов
чарка, колли, боксер, доберман-пинчер, бульдог, сенбернар (названия 
пород собак);

5) сочетательные (синтагматические) связи определенного зна
чения: ‘жидкость’ —» свежая, чистая, питьевая, прозрачная, пита
тельная и т.д.

Оба аспекта семантики (семасиологический и ономасиологи
ческий) тесно связаны и взаимодополняют друг друга, так как они 
изучают значение, но подходят к нему с разных сторон. «Жесткое

170



противопоставление ономасиологии и семасиологии поэтому не
целесообразно, и в анализе ряда явлений правильнее совмещать 
ономасиологический подход с семантическим»1. Например, при 
семасиологическом подходе в слове текст определяется его се
мантика — ‘письменная речь (литературное произведение, сочи
нение, документ, а также часть, отрывок из них)’ (СОШ); указы
вается, что слово однозначное, его значение состоит из целого 
ряда компонентов и др. С ономасиологической точки зрения ус
танавливается, как может быть названо значение ‘речь’: говорение, 
сообщение, разновидность языка (письменная, устная). При образо
вании многозначного слова происходит объединение ономасиоло
гического и семасиологического подходов — экономятся номина
тивные средства языка: одно имя означивает разные явления дей
ствительности на основе их общих семантических компонентов.

Синонимы любовь, влюбленность, страсть, увлечение с точки 
зрения ономасиологической — и м е н о в а н и е  ‘силы чувства к 
противоположному полу’; с точки зрения семасиологической — 
определение того, что з н а ч и т  каждое слово в синонимическом 
ряду: любовь ‘чувство сердечной склонности к лицу другого пола’; 
влюбленность ‘пылкое влечение к кому-л., менее продолжитель
ное, чем любовь’; страсть ‘сильная любовь с преобладанием чув
ственного влечения’; увлечение ‘чувство, более поверхностное, чем 
любовь, легкое, преходящее’.

С Е М А С И О Л О Г И Я

СТРУК ТУРН О -СЕМ АН ТИ Ч ЕСК И Е П О Д СИ СТЕМ Ы  
Л ЕКСИ КИ  И Ф РАЗЕО Л О ГИ И

Слова и фразеологизмы образуют совокупность номинативных 
единиц, которую принято относить к лексическому или лексико
фразеологическому уровню языка.

Лексико-фразеологический уровень языка обладает особым 
образом организованной с и с т е мо й .  Как система он характери
зуется определенной целостностью, в которой его компоненты: 
слово и фразеологизм — образуют организованное, упорядоченное 
множество единиц, соотнесенных и одновременно противопостав
ленных по своему значению и строению. Лексическо-фразеологи- 
ческая система обладает структурой, которая включает три отно
сительно самостоятельные организации единиц, объединенных 
специфическими для каждой организации отношениями: эпи- 
дигматику, парадигматику и синтагматику. Э п и д и г м а т и к а

К у б р я к о в а  Е. С. Ономасиология / /  Лингвистический энциклопедический 
словарь. — М., 1990. — С. 346.
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(греч. epid6sis — 'приращение, прирост’) — именование иерархи
ческой семантической производности современного многозначно
го слова, которая сложилась исторически и образует внутреннюю 
структуру его значения; п а р а д и г м а т и к а  (греч. panideigma — 
‘пример, образец’) — структура сгруппированных и противопо
ставленных родственных/тождественных значений различных 
слов/фразеологизмов; с и н т а г м а т и к а  (греч. syntigma — ‘вме
сте построенное’, ‘соединенное’) — линейная структура сочетае
мости слов и/или фразеологизмов на основе семантических и 
грамматических свойств в составе словосочетания/предложения. 
Каждая из указанных организаций является структурно-се 
м а н т и ч е с к о й  п о д с и с т е м о й ,  поскольку в образовании 
каждой из них лежат свои структурные и семантические основания.

Эпидигматика

Единицей эпидигматики является эпидигма. Э п и д и г м а — 
это совокупность иерархически производных значений, сложив
шихся исторически, в многозначном слове современного русско
го языка. При эпидигматическом анализе значения слова рассмат
риваются наборы интегральных (объединяющих) и дифференци
альных (различительных) признаков, позволяющих установить 
деривационные внутрисловные зависимости значений, отграничи
вающие одно значение от другого.

Эпидигма слова соль

В современном русском языке в слове соль зарегистрировано 
пять значений. Соль. 1. ‘Белое кристаллическое вещество с ост
рым вкусом, растворяющееся в воде’. Природная с. Морская с. 
Добыча соли. 2. ‘Такое вещество, употр. как приправа к пище’. 
Столовая с. Поваренная с. ... 3. перен. ‘То, что придает особый ин
терес, остроту чему-н.’. В этом и состоит вся с. рассказа. 4. перен. 
‘О лучших представителях какого-н. общества, общественной 
группы’. Эти моряки — с. нашего флота. 5. ‘В химии: соедине
ние, в к-ром водород кислоты замещен металлом’. Почвенные 
соли (СОШ).

В слове соль 2-е значение связано с 1-м при помощи общего 
компонента значения — ‘вещество’, которое вбирает в себя основ
ное, родовое содержание 1-го и 2-го значений (интегральный при
знак); дифференциальным для 2-го значения является — ‘употр. 
как приправа к пище'. 3-е значение также зависит от 1-го и имеет 
интегральные однокоренные компоненты остр-ым и остр-оту с 
общим содержанием ‘сильно проявляющийся’: острый вкус соли — 
острый интерес к событию. Другие компоненты 1-го и 3-го зна-
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чений различительны, они создают специфику значений. 4-е зна
чение опосредованно зависит от 3-го: ‘о лучших представителях 
какого-н. общества’ ‘особый интерес к чему-н.’. Ср. ‘особый’ = 
=  ‘не такой, как все, не обыкновенный, отличительного свойства 
(3-е значение)’ и лучший ‘самого хорошего свойства (4-е зна
чение)’. Компонент ‘свойство’ объединяет 3-е и 4-е значения. 
5-е значение зависит от 1-го опосредованно через компонент ‘со
единение’ = ‘химическое индивидуальное вещество’ (5-е значение) 
и ‘кристаллическое вещество’ (1-е значение).

Парадигматика

Единицей парадигматики является парадигма. П а р а д и г м а  — 
это совокупность слов и/или фразеологизмов, которые сгруппи
рованы на основе интегрального (объединяющего) компонента 
значения и разграничены на основе дифференциальных (отличи
тельных) компонентов значения.

Многозначное слово соль в каждом из своих значений может 
вступать в парадигматические отношения с другими словами.

Парадигмы слова соль

Парадигматические параметры слова соль показывают, что в 
1-м значении оно входит в лексико-семантическую группу слов с 
интегральным значением ‘кристаллическое вещество, растворяю
щееся в воде’: соль, сода ‘белое щелочное кристаллическое веще
ство, растворимое в воде’, марганец ‘марганцовокислый калий, 
темно-фиолетовое кристаллическое вещество, растворимое в воде’ 
и т.д.

Во 2-м значении слово соль входит в парадигму с общим значе
нием ‘приправа’: соль ‘приправа к пище’, томат ‘пюре из поми
доров как приправа к пище’, лук ‘вещество из луковицы с острым 
вкусом как приправа к пище’ и т.д.

В 3-м значении соль входит в парадигму с интегральным значе
нием ‘сильно действующий на что-л.’: соль ‘то, что придает особый 
интерес, остроту чему-н.’; острота ‘остроумное выражение’, зани
мательность ‘привлечение внимания неожиданностью чего-н.’.

В 4-м значении слово соль образует парадигму со значением 
‘лучшие представители какого-н. общества’: соль, элита ‘лучшие 
представители какой-н. части общества (книжн., публиц.)’, соль 
соли земли ‘самое главное, ценное, лучшее. О людях’.

5-е значение организует отраслевую «химическую» парадигму — 
‘соединение, в к-ром водород кислоты замещен металлом’: соль, 
селитра ‘соль калия нитрата’, глауберова соль ‘кристаллогидрат 
натрия сульфата’.
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Парадигматический параметр определяет место слова в той 
или иной лексико-семантической группировке, его участие в ней 
на основе общности интегральных и противопоставленности диф
ференциальных признаков по отношению к другим словам этой 
группировки. Парадигматика охватывает исследование типов па
радигм, их свойств и структурных особенностей1.

Синтагматика

Единицей синтагматики является синтагма. С и н т а г м а  — 
совокупность двух/нескольких слов и/или фразеологизмов, кото
рые объединяются друг с другом на основе семантико-граммати- 
ческих правил сочетаемости. Так, значение слова/фразеологизма 
проявляется в его семантико-грамматической связи с другими 
словами. Например: зеленый дуб, костюм, абажур и пр., но *зеле- 
ный мозг, воздух, человек:2 (в последнем случае имеются в виду не
переносные значения слов). Или: фразеологизм ни зги сочетается 
со словами не видно, не видать, не видеть; закрывать глаза н а 
что ‘намеренно не обращать никакого внимания на что-либо’, а 
закрывать глаза к о м у  на что  ‘скрывать от кого-либо что- 
либо’. Ср.: Сознательно закрывать глаза на ошибки сына (В. Бого
молов) и Закрывать глаза на истинное положение — это же безу
мие/ (В. Шукшин).

Синтагмы слова соль

Синтагматические (линейные) связи раскрывают значение сло
ва/фразеологизма и показывают способы их объединения. Грам
матические связи в синтагме проявляются в уподоблении формы 
грамматически зависимого слова форме грамматически господ
ствующего слова. Смысловые связи единиц основываются на се
мантическом согласовании.

С е м а н т и ч е с к о е  с о г л а с о в а н и е  слов/фразеологизмов 
обусловлено следующим: чтобы «два слова составили правильное 
сочетание, они должны иметь, помимо специфических, различаю
щих их сем (компонентов значения слова. — Е.Д.), одну о б щ у ю  
(выделено нами. — Е.Д.) сему»3. Так, имя прилагательное столо
вая в значении ‘употребляемая за столом во время еды’ согласует
ся в роде, числе и падеже (грамматическая связь — согласование) 
с существительным соль во 2-м значении — ‘вещество как при

1 Подробное описание типов парадигм, их свойств и структуры см. ниже, на 
с. 214-238.

Знак * (звездочка) означает невозможность сочетания слов.
3 Га к В. Г. К проблеме семантической синтагматики / /  Проблемы структур

ной лингвистики. — М., 1972. — С. 375.
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права к пище’ (пища ‘то, что едят’). Общие компоненты значения 
‘еды’ и ‘едят’ содержатся в обоих именах и семантически их согла
совывают.

Синтагматические отношения единиц осуществляются в речи, 
в конкретных предложениях и подчинены определенным лекси
ческим, семантическим и грамматическим правилам, которые 
обусловлены общностью семантико-грамматических скреп, нахо
дящихся в объединяемых словах/фразеологизмах. Но связи еди
ниц ограничены двумя факторами: реальной невозможностью 
объединения предметов, признаков, процессов в самой действи
тельности и традицией лексической сочетаемости, унаследован
ной от предшествующих поколений. Например: соль в мире реаль
ности по цвету может быть белой, серой, но не красной, синей. Как 
приправа к пище она может быть столовой, мелкой, поваренной, но 
не кусковой (ср. кусковой сахар), рафинированной ‘очищенной от 
примесей’ (ср. рафинированное масло — столовая, поваренная соль 
тоже рафинируется). Или в сочетаниях соль рассказа, романа, по
вести, *соль биографии, стиха; соль поступка, *соль поведения, пре
дательства.

Семантическая позиция слова

С е м а н т и ч е с к а я  п о з и ц и я  слова — это условия употреб
ления, реализация одного из значений многозначного слова, про
являющегося в сочетаемости со значением другого слова/слов. По 
степени разграничения семантики слова устанавливаются типы 
семантических позиций. Си л ь н о й  называется позиция слова, в 
которой его значение выступает в своей отдельности, в дифферен
циации с другими значениями и не допускает иных толкований. 
Степка всыпал в воду (котла. — Е.Д.) три пригоршни пшена и ложку 
соли (А. П. Чехов). Слово соль в предложении — ‘приправа к 
пище’. С л а б о й  считается позиция слова, в которой его значе
ние не дифференцировано и может трактоваться различно. В меш
ках привезли соль. — Для столовки али поля? — Не знаю (В. Распу
тин). Ни непосредственная сочетаемость привезли соль, ни кон
текст (‘относительно законченная в смысловом отношении часть 
текста’) не дают ясности в установлении семантики: соль — это 
‘приправа к пище’ (для столовки) или ‘калийное удобрение — се
литра’ (для поля)!

Для сильной семантической позиции характерны такие пара
метры: 1) дифференциация значения слова; 2) реализация его со
держания; 3) достаточность объема сочетаемости. Например: Он 
насыпал крупной соли на хлеб и начал есть с нескрываемой радостью 
(А. Н.Толстой). Слово хлеб ‘пищевой продукт’ (пищевой ‘тот, что 
едят’) согласуется по смыслу со словом соль ‘приправа к пище’.
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В этом случае выявляется одно из значений многозначного слова 
и реализуется определенность его семантики при согласовании 
общих компонентов в разных словах (пищевой — пища).

Для слабой позиции свойственны иные параметры: 1) недиф- 
ференцированность, диффузность значений многозначного сло
ва1; 2) отсутствие определенности его содержания; 3) недостаточ
ность объема сочетаемости для установления значения. Например: 
Эта соль, которую рассыпает рассказчик, нам ни к чему! Говорил, 
говорил, а всем надоело и порасходились (В. Шишков). По иллюст
рации не ясно, что означает слово — ‘остроумие’, ‘злую шутку’, 
‘особый смысл’? Сущность системных свойств полисемичного 
слова заключается в утверждении тождественности отдельных зна
чений слова. Создание эффекта смысловой емкости, многоплано
вости смысла характеризует неактуализированное значение слова. 
Мне надоело жить в высотке, хочу на землю (А. Битов). Слово зем
ля может трактоваться и в языковых значениях — ‘почва’, ‘терри
тория с угодьями’, и в речевых, контекстных — ‘жизнь в деревне’, 
‘прогулки по лугам’, ‘желание свободного простора’.

Следует различать диффузность как совместимость в устной и 
письменной речи. В устной разговорной речи в процессе комму
никации (общении/сообщении) важнейшую роль выполняет ситу
ация речи, жесты и мимика. Например, вопрос Ты куда? подразу
мевает, что спрашивающий хочет узнать, в какое место собирал
ся идти собеседник. Определенность ответа на вопрос содержится 
в «материализации» обстановки общения. В письменной же речи, 
где ситуативная поддержка обычно слаба, одной синтагматики 
может быть недостаточно для определенности значения.

В художественных текстах, особенно поэтических, многопла
новость семантики слова выступает как стилистический прием 
н а н и з ы в а н и я  с м ы с л о в :  Пишу и думаю о жизни (В. Шук
шин). Слово жизнь в речи писателя означает и реальную действи
тельность, и собственную деятельность, и период этой деятельно
сти, и существование, по его словам, «округ всего живого». Ср. 
лексикографическое определение слова. Жизнь. 1.‘Совокупность 
явлений, происходящих в организмах, особая форма существова
ния материи’... 2. ‘Физиологическое существование человека, жи
вотного, [всего живого]’... 3. ‘Время такого существования от его 
возникновения до конца, а также в [какой-н. его период]’...
4. ‘[Деятельность] общества и [человека] в тех или иных ее прояв
лениях’... 5. ‘[Реальная действительность]’... 6. ‘Оживление, про
явление деятельности, энергии’... (СОШ). В квадратных скобках

1 На диффузность, совместимость значений слова обратил внимание 
Д. Н. Шмелев. См.: Шме л е в  Д. Н. Проблемы семантического анализа лекси- 
ки. — М., 1973. — С. 76—79; Он же. Современный русский язык : лексика. — 
М., 1977. -  С. 85-87.
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помещены компоненты семантики, включенные в слово В. Шук
шина.

Для поэтической речи свойственна широкая гамма сцепления 
значений, которые, как бы нанизываясь друг на друга, создают 
семантическое, ассоциативное пространство слова в контексте: 
И  была роковая отрада В попираньи заветных святынь И  безумная 
сердцу услада — Эта горькая страсть, как полынь (А. Блок). В по
следней строфе стихотворения слово страсть вбирает в себя все 
свои лексикографические значения, означивая и чувство вооду
шевления, и крайнюю увлеченность, и сильнейшее волнение, и 
горечь сомнений, и страсти (‘страдания’ — устарелое) творчества.

Нанизывание смыслов выполняет специализированную художе
ственную функцию — экспрессивно-деятельностную (выразитель
ную, изобразительную, эмоционально-оценочную) роль слова.

С Л О В О  КАК О СНО ВНАЯ НОМ ИНАТИВНАЯ ЕДИНИЦА  
Я З Ы К А

Слово является основной номинативной и когнитивной (по
знавательной) единицей языка, которая служит для именования и 
сообщения знаний о предметах, признаках, процессах и отноше
ниях — явлениях реальной действительности. Конститутивными 
(определяющими) признаками слова, отграничивающими его от 
других единиц языка и характеризующими слово как единицу си
стемы языка, являются:

1) н о м и н а т и в н о с т ь  — название явления реальной действитель
ности и представление его в виде лексического значения;

2) и н ф о р м а т и в н о с т ь  — объем знаний о явлении мира действи
тельности;

3) и н д и в и д у а л ь н о с т ь  лексического значения — отражение в 
значении слова одного, определенного класса явлений реальности;

4) м а т е р и а л ь н о с т ь  — существование слова в звуковой/графи
ческой форме;

5) в о с п р о и з в о д и м о с т ь  — повторяемость слова в готовом, не- 
создаваемом каждый раз виде;

6) с т р у к т у р н а я  ц е л ь н о о ф о р м л е н н о с т ь  — целостность 
лексического, фонетического/графического и грамматического единства 
слова.

Однако не все слова в равной степени обладают указанными 
конститутивными признаками. Слово является одновременно и 
единицей лексики, и единицей грамматики. Как лексико-грамма
тические единицы слова объединяются в части речи на основе их 
обобщенного м о р ф о л о г и ч е с к о г о  з н а ч е н и я  и однотип
ности грамматических форм. Так, морфологическое значение у 
имени существительного означает ‘предметность’, у глагола —
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‘процессуальность’, у прилагательного — ‘признаковость’, у пред
логов и союзов — ‘отношение’. Лексическое (индивидуальное) и 
морфологическое (обобщенное) значения объединены между со
бой как разные смысловые стороны одной и той же единицы — 
слова1.

Следующей иерархической обобщенной ступенью в организа
ции слов как лексико-грамматических единиц являются номина
тивные классы. В н о м и н а т и в н ы е  к л а с с ы  слова объединя
ются на следующих основаниях: 1) когнитивной способности  
слова называть и познавать различные явления действительности;
2) информативной способности слова передавать содержание 
знаний о явлении; 3) принадлежности слова к определенной ча
сти речи.

В составе номинативных классов выделяются: 1) знаменатель
ные (полнозначные, неместоименные) слова; 2) местоименные 
(указательные) слова; 3) служебные (неполнозначные, незнамена-1 
тельные) слова; 4) междометные (эмоциональные) слова.

З н а м е н а т е л ь н ы е  с л о в а  обладают полной номинативной, ког
нитивной и информативной функцией. Они самодостаточны в своих 
значениях и обозначают явления действительности непосредственно и 
самостоятельно. К ним относятся части речи: существительные, прила
гательные, числительные, глаголы и наречия: дуб, высокий, один, стоять, 
прочно.

М е с т о и м е н н ы е  с л о в а  обладают неполной номинативной, ког
нитивной и информативной функцией. Они обозначают явления дей
ствительности опосредованно — лишь указывают на них. Поэтому они 
не самодостаточны и не самостоятельны в своих значениях. К ним отно
сятся местоимения и местоименные наречия типа здесь, там, туда, от
куда. Только в контексте местоименные слова наполняются содержани
ем, заменяя собой то или иное знаменательное слово.

Для местоименных слов в контекстах свойственны д е й к т и ч е с к и е  
функции (греч. deixis — ‘указание’): а) ролевой дейксис — это указание 
на участника/участников речи: Ты проклянешь, в мученьях невозможных, 
Всю жизнь за то, что некого любить! Но есть ответ в моих стихах тре
вожных: Их тайный жар тебе поможет жить (А.Блок); б) объектный 
дейксис — предметы речи: Ее он увидел в магический час. Был вечер лазур
ным, и запад погас... (В. Я. Брюсов); в) хронотопический дейксис — ука
зание на пространственно-временное положение объекта речи: А горы 
стынут в небесах, Загадочны и незнакомы, Там зреют молнии в лесах, Там 
чутко притаились громы (Н.Гумилер); г) генерализующий дейксис — 
обобщенное указание на предшествующее содержание: Лодка колотит
ся в сонной груди, ивы нависли, целуют ключицы... Это ведь может со вся
ким случиться!.. (Б. Пастернак).

1 См.: Современный русский язык : теория. Анализ языковых единиц : в 3 ч. /  
под ред. Е.И.Дибровой. — Ч. II. — М., 1995. — С. 6—7.
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С л у ж е б н ы е  с л о в а  не имеют самостоятельной номинатив
ной, когнитивной и информативной функции. Они выполняют 
функцию ‘отношение’ в связях со знаменательными и/или место
именными словами. К служебным словам относятся предлоги, 
союзы и частицы. При этом каждый разряд служебных слов выра
жает отношение различными способами.

П р е д л о г и  служат средством подчинения одного знамена
тельного слова другому и передают предложные значения (про
странственные, временные, причинные, целевые и др.): И  оку
наться в неизвестность, И  прятать в ней свои шаги, Как прячется 
в тумане местность, Когда в ней не видать ни зги (Б. Пастернак) — 
предлог в имеет пространственное значение.

С о ю з ы  оформляют связи между словами в предложении, ча
стями сложного предложения и самостоятельными предложения
ми. Союзы содержательно определяют характер отношений меж
ду соединяемыми фрагментами: Буря мглою небо кроет, вихри 
снежные крутя’, То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя 
(А. С. Пушкин). Союзы то — то и как выражают соответственно 
отношения — ‘перечисление’ и ‘сравнение’.

Ч а с т и ц ы  выражают многообразные отношения: отношение 
к сообщению, реальность/ирреальность, отрицание, эмоции 
и т.д.: Да, так любить, как любит наша кровь, Никто из вас дав
но не любит! (А. Блок). Да — выражает отношение ‘утверждения’, 
не — ‘отрицания’.

М е ж д о м е т и я  — слова эмоционального, а не когнитивного, 
интеллектуального языка. «Выражая эмоции, настроения, волевые 
побуждения, междометия не обозначают и не называют их»1. 
Междометия связаны с эмоциональным уровнем сознания и чув
ственно отражают явления действительности. Они выполняют 
контекстные (ситуативные) эмоционально-экспрессивные, побу
дительные функции. Ср.: Ах (‘возмущение’), ты обжора! ах, зло
дей! Тут Ваську повар укоряет (И. А. Крылов); Ах ( ‘испуг’)! и легче 
тени Татьяна прыг в другие сени (А. С. Пушкин); Ах (‘сожаление’), 
обмануть меня не трудно!.. Я  сам обманываться рад! (А. С. Пуш
кин); Ах (‘ирония’)... Судьба моя плачевна, Я  здесь стою как пень 
(М. Ю. Лермонтов); Ах (‘усиление’), на цыганской, на ранней заре — 
Помните вечер и степь в серебре? (М. Цветаева); На далекой звезде 
Венере Солнце пламенней и золотистей, На Венере, ах (‘восхище
ние’), на Венере У  деревьев синие листья (Н. Гумилев).

Таким образом, такие конститутивные (определяющие) при
знаки слова, как когнитивность и информативность, неадекватно 
выражаются различными номинативными классами слов. Когни
тивность и информативность утрачивают в служебной и эмотив-

1 В и н о г р а д о в  В. В. Русский язык : грамматическое учение о слове. — М.; 
Л., 1947. -  С. 745-746.
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но-побудительной сферах самостоятельность и отдельность упо
требления.

Форма слова

Слово — структурно-семантическая, двусторонняя единица 
языка, обладающая формой и значением. Слово имеет две фор
мы — фонетическую/графическую и грамматическую (морфоло
гическую). Ф о н е т и ч е с к а я / г р а ф и ч е с к а я  форма «оглаша
ет» слово: в устной речи форма слова представлена комплексом 
звуков — [вадй], в письменной речи буквами — вода. Граммати
ческая (морфологическая) форма слова представлена в языке си
стемой его форм (словоформ): вода, воды, воде и т.д. « Фо р мы 
одного и того же с л о в а  могут быть определены как регулярные 
видоизменения слова, объединенные тождеством его лексического 
значения и различающиеся морфологическими значениями»1.

Морфологическое значение слова изучается в морфологии, од
нако морфолого-категориальные характеристики теснейшим об
разом связаны с семантикой слова и должны учитываться при 
лексическом анализе: Вбды. Мн. ч. ‘Минеральные источники’; 
Соленья. Обычно мн. ‘Посоленный впрок пищевой продукт’.

Анализ формы слова связан с разграничением явлений варь
ирования и словообразовательной синонимии типа лиса — лиси
ца, давний — давнишний.

В а р и а н т ы  с л о в а  — это закрепленные в языке преобразо
вания одного и того же слова, сохраняющие его тождество, но 
различающиеся орфоэпически, фонематически, морфологически 
(формообразующими аффиксами — окончаниями) и стилисти
чески. Различается формальное и формально-стилевое (синкре
тичное) варьирование слова.

Формальное варьирование связано с выявлением у слова: 1) ор
фоэпических (произносительных) вариантов: лемех — лемех, тво
рог — творог, кружится — кружится; 2) фонематических вариан
тов: матрас — матрац, бриллиантовый — брильянтовый; 3) морфо
логических вариантов, обладающих различными по значению 
аффиксами: клавиша — клавиш, ставень — ставня; 4) стилистиче
ских вариантов, различающихся принадлежностью к разным сти
лям речи: девичий (общеупотр.) — девичий (устар., народно-поэт.), 
издалека (общеупотр.) — издалёка (устар., книжн.)2.

1 Русская грамматика. — Т. 1. — М., 1980. — С. 454.
2 В а р и а н т н о с т ь  с л о в а  — явление распространенное: акцентное варьиро

вание наблюдается более чем у 3500 слов, фонематическое — примерно у 200 слов, 
морфологическое — более чем у 3090 слов. См.: Г о р б а ч е в и ч  К.С. Вариант
ность слова и языковая норма. — Л., 1978. — С. 55, 123, 138.
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С и н к р е т и в ы  — формально-стилевые варианты, образую
щие переходную зону между видоизменениями плана выражения 
и содержания. Формально-стилевыми вариантами являются сло
ва, одно из которых относится к межстилевой, нейтральной лек
сике, а другое — к маркированной в стилевом отношении (книж
ной, разговорной, просторечной) лексике. В составе синкретивов 
выделяются существенно-стилевые варианты: 1) орфоэпические: 
избранный — избранный (устар.), девица — девица (народно-поэт.);
2) фонематические: запречь — запрячь (СРЯ), акушер (СРЯ, СО) — 
акушер и акушёр (ССРЛЯ), где слово акушер вводится как более 
современный произносительный вариант; 3) морфологические: 
зал — зала (устар.), вуаль (ж. р.) — вуаль (м. р., устар.) (ССРЛЯ).

Таким образом, вычленение коррелятов формы позволяет поста
вить вопрос о двух зонах парадигматики слова — собственно струк
турной (формальной) и семантической, расширив тем самым поня
тие парадигмы, применив его и к форме, и к значению слова.

Значение слова

В литературе, посвященной анализу понятия «значение слова», 
отражены различные подходы к истолкованию его содержания. 
Подход определяется тем, какой аспект анализа выдвигается на 
первый план. Значение — «отображение предмета действительно
сти в сознании» (О.С.Ахманова); «значение — вовсе не сущность, 
а отношение» (Л. С. Бархударов); «значение слова — это совокуп
ность его лексико-семантических вариантов» (В. А. Звегинцев) 
и др.1.

Л е к с и ч е с к о е  з н а ч е н и е  — это отражение в слове явле
ния реальной действительности: предмета — книга, лодка’, процес
са — читать, бежать; признака предмета или процесса: белый, 
чистый; бело, чисто; отношения: на, около; и, но; вот и т.д. Обоб
щающее определение значения слова включает и лексические, и 
грамматические характеристики. Лексическое значение — это 
«предметно-вещественное содержание, оформленное по законам 
грамматики данного языка и являющееся элементом общей се
мантической системы словаря этого языка»2.

Аспекты значения слова

Основными аспектами значения слова в современной лингви
стике являются:

См.: Лексическое значение слова / /  Лингвистический энциклопедический 
словарь. — М., 1990. — С. 261—263.

2 В и н о г р а д о в  В. В. Основные типы лексических значений слова// Избран
ные труды : лексикология и лексикография. — М., 1977. — С. 169.
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\ )  с е  м и о л о г и ч е с к и й  аспект — значение как отражение 
вне языковой действительности;

2) с т р у к т у р н о - с е м а н т и ч е с к и й  аспект — значение как 
смысловая организация слова;

3) ф у н к ц и о н а л ь н о - с т и л е в о й  аспект — значение как 
отражение социолингвистического отношения к слову.

Семиологический аспект значения слова

П ри с е м и о л о г и ч е с к о м  (греч.semeion — ‘знак’)рассмот
рен и и  значение слова — это отражение явления объективного 
м ира сознанием человека в слове. Слово в этом случае рассмат
ривается как з н а к  — заместитель явления реальности (предме
та , признака, процесса, отношения) в мыслительно-речевой де
ятельности. Языковой знак — структурно-семантическая едини
ца, обладающая планом содержания (значением) и планом выра
ж ения (формой). План содержания именуют также означаемым, 
а план выражения — означающим. Связь между означаемым и 
означаю щ им произвольна, условна; это не естественная и неиз
беж ная связь, а та, о которой условилось человеческое обще
ство. Знак всегда соотнесен с другим знаком/знаками и образу
ет з н а к о в у ю  с и с т е м у ,  если значения знаков сопоставимы 
(согласованы).

Прямое номинативное значение, сформировавшее означаемое знака, 
является з н а к о в ы м .  В этом значении знак — представитель реальной 
действительности. «Номинативное значение слова — опора и обществен
но осознанный фундамент всех других его значений и применений*1. 
Ему противопоставлены вторичные, косвенно-номинативные значения 
(метафорические, метонимические и др.), которые знак получил в сис
теме языка путем переноса имени. Семиологический способ означива
ния явлений действительности связан с первичным знакообразова- 
нием. «Словесный знак является основной когнитивной единицей язы
ковой системы, которая фиксирует, храня в скрытом виде, формы 
«перехода» фактов действительности в факты мышления, т.е. в форму зна
ния, отражая одновременно ступеньки и результаты познания*2.

В язы ке  различаются три типа знаков: 1) иконичсские знаки -  наи
более точные образцы означаемого. К ним относятся звукоподражатель
н ы е  слова и производные от них слова: го-го-го — гоготать, мяу-мяу -  

мяуканье; 2) индексальные знаки — указательные слова: mom, этот (ука
зательные местоимения) и др.; 3) символические знаки — все остальные 
слова  человеческого естественного языка: береза, дом, твердый, лежать, 
высоко. У  символических знаков связь между означаемым и означающим

В и н о г р а д о в  В. В. Основные типы лексических значений слова / /  Избран
ны е труды : лексикология и лексикография. — М., 1977. — С. 171.

Уф и м ц е в а  А. А. Лексическое значение. Принцип семиологического опи
сания лексики. — М., 1986. — С. 51-52.
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определяется социальной конвенцией (договоренностью), но не вытекает 
ни из их природы, ни из смежности реальных объектов.

Означаемое знака (план содержания) представлен денотатив
ным и сигнификативным значением. Д е н о т а т  (денотативное 
значение) обозначает объем (класс) серийных или уникальных 
явлений действительности и служит именованием предметной 
отнесенности слова. Денотат характеризует класс однородных 
предметов в широком смысле этого слова: стол, вода, рябина', про
цессов: спать, ходить', признаков: хороший, красный’, плохо, ярко и 
др. и охватывает о б ъ е м  понятия1. Денотативное (предметное) 
значение слова — это номинативный и информативный компо
ненты значения, абстрагированные от стилистических (эмоцио
нальных, оценочных и экспрессивных), прагматических и других 
компонентов содержания2.

С и г н и ф и к а т  (сигнификативное значение) раскрывает су
щественные признаки явления действительности, составляя со
держание понятия. У слова стол денотатом является обозначение 
класса конкретных серийных предметов — ‘вид мебели’. Сигни
фикат представляет свойства данного класса предметов: ‘(вид 
мебели) в виде широкой горизонтальной доски на опорах, нож
ках’. Сигнификативное значение отражает в человеческом созна
нии и языке материальные свойства денотата.

Термины «denotative» и «significative» (из фр.) означают сополо- 
женность сторон знака: denotative ‘обозначающий, означающий’, 
significative ‘значащий, значимый’.

Следует различать денотат как имя «предметного» ряда и ре
ф е р е н т  как объект внеязыковой действительности. Ср. стол как 
конкретный видимый/осязаемый предмет и стол как денотат — 
родовое именование класса предметов. Соотнесенность имен в 
речи с явлениями внешнего мира — референтами — определяет их 
денотативный статус: Я сижу за столом (конкретно-референтное 
употребление имени); Стол — необходимый предмет обстановки в 
квартире (денотатное употребление); В предложении слово стол 
употреблено в форме ед. числа, им. падежа (автонимное употребле
ние, которое обозначает отсылку к своему имени).

Функционирование слова как знака связано с его тремя ха
рактеристиками (параметрами): а) с е м а н т и к а  знака как отно
шение к обозначаемому явлению действительности; б) с и н-

1 По традиции п о н я т и е  определяется как форма мысли, выражающая наи
более общие и характерные отличительные признаки явления. Понятие возникает 
на базе слов и не может существовать вне слов. О б ъе м  понятия — множество 
(класс) предметов, однородных или уникальных. С о д е р ж а н и е  понятия — со
вокупность признаков, отношений, предметов, процессов и др., характеризующих 
данное понятие.

2 См. подробнее в следующем разделе — «Структурно-семантический аспект 
значения слова».
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т а к т и к а  знака как его связи с другими знаками в речи/тексте; 
в) п р а г м а т и к а  знака как его отношение к участникам речево
го акта: говорящему — слушающему (пишущему — читающему). 
Прагматика знака в таком понимании — это его использование в 
определенной речевой ситуации с определенной целью в межлич
ностных отношениях участников речи. Например: Любимая — 
жуть! Когда любит поэт, Влюбляется бог неприкаянный... Он ка
жется мамонтом. Он вышел из моды. Он знает — нельзя. Прошли 
времена — и безграмотно (Б. Пастернак).

Если семантика и синтактика знака могут быть соотнесены и 
сопоставлены с традиционными понятиями «значение» и «сочета
емость слова», то прагматика знака актуализирует и акцентирует 
определенную сторону значения знака в речи/тексте. Прагматика 
знака связана с коммуникативными целями в общении людей.

Структурно-семантический аспект 
значения слова

С т р у к т у р н о - с е м а н т и ч е с к и й  аспект характеризует 
структуру значения слова, его внутреннюю семантическую произ- 
водность (эпидигматику) и разного рода семантические включе
ния и смысловые возможности слова.

В лексическом значении слова закрепляются типичные и отли
чительные признаки явлений реального мира, которые реализуют 
человеческое понимание и истолкование. Лексическое значение 
может включать:

1) о б ы д е н н о е  п о н я т и е  — общепринятая в русском язы
ке бытовая форма знания, сложившаяся в процессе практической 
и культурной деятельности и раскрывающая функциональные по
требности человека: Вода. ‘Прозрачная, бесцветная, без запаха 
жидкость для приготовления пищи, утоления жажды и мытья’;

2) н а у ч н о е  п о н я т и е  — форма знания определенной от
расли науки, закрепившая наиболее общие и существенные при
знаки явления и представляющая способ его специализированно
го осмысления: Вода. Хим. ‘Соединение двух атомов водорода и 
атома кислорода (Н20 ) ’;

3) к о н н о т а ц и и  (дополнительные созначения), заключа
ющие в себе содержательные и/или стилистические (эмоциональ
ные, оценочные и экспрессивные) компоненты значения слова, 
общепринятые в русском языке: Вода. 1. (конн.) ‘Пищевая беспо
лезность’. Не суп, а вода. 2. (конн.) ‘Нечто, лишенное содержания’. 
В докладе много воды. 3. (конн.) ‘Стихийность’. Разлив большой — 
вода все затопила. Водичка, (конн.) ‘уменьш.-ласк.’ к вода. Водич
ки попить. Коннотации обычно содержатся и в семантике компо
нентов фразеологизмов: Как с гуся вода — (конн.) ‘неодобр.’, ‘те
кучесть’. Вилами по воде писано — (конн.) ‘невозможность’;
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4) п о т е н ц и а л ь н ы е  значения — содержащиеся в слове 
смысловые возможности, известные носителям русского языка и 
проявляющиеся при контекстном употреблении в синтагматиче
ских (сочетательных) связях: Источник жизни в пустыне — вода 
(М.Пришвин). Потенциальный компонент значения слова вода — 
‘с о х р а н е н и е  существования живого организма’;

5) в е р о я т н о с т н ы е  значения, возникающие из знания о 
мире прагматические ассоциативные смыслы, которые служат для 
означивания слова в данном контексте в синтагматических связях: 
Голубая вода небес над нами (Б. Пастернак), где слово вода получает 
значение ‘атмосфера ж и з н и ’; треугольная груша (А.Вознесен
ский), где значение слова треугольная используется как контур 
геометрического, сюрреалистического образа плода.

В лингвистической литературе встречается и термин «энцикло
педическое значение слова». Э н ц и к л о п е д и ч е с к о е  значение 
включает в свой объем как обширную характеристику научного 
понятия, так и элементы бытового описания и функциональное 
назначение объекта. «Вода, окись водорода Н20 , простейшее ус
тойчивое в обычных условиях хим. соединение водорода с кисло
родом (11,19 % водорода и 88,81 % кислорода по массе), мол. вес. 
18,0160; бесцветная жидкость без запаха и вкуса (в толстых сло
ях имеет голубоватый цвет). В. принадлежит важнейшая роль в 
геологич. истории Земли и возникновении жизни, в формирова
нии физ. и хим. среды, климата и погоды на нашей планете. Без 
В. невозможно существование живых организмов. В. — обяза
тельный компонент практически всех технологических процес
сов как сельскохозяйственного, так и промышленного производ
ства...» (БСЭ. Т. 5. С. 171).

Лексическое значение состоит из я д р а  (обыденного и/или 
научного понятия), я д е р н о г о  о к р у ж е н и я  (коннотаций) и 
п е р и ф е р и и  (потенций и вероятностей значения). Например: 
Вода. ‘Прозрачная, бесцветная жидкость, образующая ручьи, 
реки, озера и моря и представляющая собой химическое соедине
ние водорода с кислородом’ (СРЯ). В определении объединены 
компоненты обыденного и научного понятий. В слове — Распи
сать. 4.‘Подробно и красочно, обычно с преувеличением, расска
зать, изобразить’ (разг.). Расписать свои приключения (СОШ) ком
понент значения ‘обычно с преувеличением’ коннотационного ха
рактера; он имеет содержательно-эмоциональную (негативную) 
оценку и находится в составе ядерного окружения. Потенциаль
ные и вероятностные значения не фиксируются в словарных оп
ределениях, а выводятся из контекста употребления, проявляясь в 
актах коммуникации. При этом в речевых сообщениях, особенно 
художественных текстах, периферийная семантика слова по за
мыслу автора может переводиться на уровень ядерных компонен
тов. Например: Его отец... своей вечерней замшевой походкой вер

185



нулся к себе в спальню... Он снял свой серый халат... (В. Набоков). 
Ассоциации слова замшевой, представленные необычной сочетае
мостью, отражают характерную черту языка В. Набокова. Для пи
сателя свойственно переносить по смежности качества, состояния 
и другие характеристики предметов (вещей персонажа) на их об
ладателя. Слово замшевой приобрело в тексте ядерное, прагмати
чески сформированное автором значение и может быть истолко
вано как ‘спокойной, неторопливой’ (походкой). Ср.: х а л а т н ый  
образ жизни ‘бездеятельная, неторопливая жизнь; ленивый, без
заботный образ жизни’ (ССРЛЯ. Т. 17. С. 19).

Надо различать лексическое значение и лексикографическую 
(словарную) дефиницию (определение). Лексикографическое оп
ределение уже по своей семантике лексического значения: в сло
варях может не регистрироваться «целевое» назначение явления, 
составляющее сущностную часть обыденного понятия; часто не 
фиксируются содержательные коннотации и др.

Поскольку слово в свое содержание включает разные способы 
и компоненты описания, то следует оговорить некоторые терми
ны, не имеющие однозначного толкования в лингвистике: 1) лек
сическое значение и понятие; 2) коннотация и оттенок значения;
3) потенциальное значение и употребление слова.

Следует различать лексическое значение (лингвистическая ка
тегория) и понятие (логическая категория). Понятие включает в 
себя наиболее общие и существенные признаки предмета, его от
личительные свойства. С понятиями по своему содержанию может 
быть соотнесена терминологическая лексика. Например: Соль.
5. ‘В химии: соединение, в котором водород кислоты замещен ме
таллом’ (СОШ). Лексическое же значение фиксирует содержание, 
которое является обыденным отображением явления внеязыковой 
действительности в сознании человека. Это реализация человече
ской интерпретации явления в своих эгоцентрических интересах.

Существуют и иные точки зрения на соотношение лексическо
го значения и понятия. Ученые разграничивают формальные и 
научные понятия, первые из которых представляют собой обще
принятые значения слов, возникшие в процессе практической 
деятельности людей, а вторые связаны со сферой научного знания 
и раскрывают глубинные, существенные признаки явления1. Фор
мальные понятия иногда называют обыденными понятиями, под
черкивая их нетерминологическое, бытовое содержание. Однако 
определение «формальное понятие» содержит в семантике слова 
формальный отрицательную информацию ‘основанный на принци
пах формализма’ или же в другом истолковании — ‘неотделимый 
от содержания и служащий его выражением’, что вообще неточно

1 См.: К у з н е ц о в а  Э. В. Лексикология русского языка. — М., 1982. — 
С. 19-25.
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передает значение термина. Термин «обыденное понятие» оказы
вается более корректным именованием формы человеческого 
знания, жизненных представлений человека и потребностей об
щества.

Распространенный в современной лингвистике термин «кон
нотация» может быть соотнесен с традиционным лексикологиче
ским и лексикографическим термином «оттенок значения». Но 
под оттенком значения понимаются и самостоятельные значения, 
и семантический компонент вероятной реализации значения, и 
собственно коннотации и др. Термин дублирует несколько прин
ципиально различных понятий и потому не может быть исполь
зован как теоретическое понятие1. Коннотация же — дополни
тельный компонент семантики содержательного и /или стили
стического характера, квалификативная оценка познавательной 
деятельности человека. С о д е р ж а т е л ь н о й  (рациональной) 
коннотацией называется дополнительный компонент значения, 
широко известный носителям языка, но, как правило, не регист
рируемый словарями. Содержательное созначение может одновре
менно включать и позитивную/негативную оценку, т. е. быть син
кретичным. Например: слово лисица (животное) обладает негатив
но-содержательной коннотацией ‘хитрость’; аналогично: сема 
‘неуклюжесть’ при характеристике животного медведь, сема ‘тру
сость’ в значении слова заяц (животное). В слове желторотый 
‘еще совсем не опытный, наивный’ (СОШ ) содержится негатив
ная оценка качества, словарь же регистрирует лишь «смягчитель- 
ность» значения. Только в небольшом количестве случаев созна- 
чения включены в дефиницию слова: Заря. ‘Зарождение чего-н. 
нового, радостного’. На заре жизни. 3. свободы (СОШ) — конно
тация позитивно-содержательного характера за счет компонента 
‘радостного’. Или: Льстить. ‘Хвалить из корыстного желания рас
положить к себе’ (СОШ ). Компонент ‘корыстного’ — негативно
содержательная характеристика действия.

Стилистическое значение отражает чувственную, ценностную и 
изобразительно-выразительную квалификацию реальной действи
тельности, которая закрепляется в семантике слова в виде эмоцио
нального, оценочного и экспрессивного компонентов значения.

Э м о ц и о н а л ь н а я  кон н отац и я связан а с вы раж ением  
чувств, волевых побуждений, чувственных или интеллектуальных 
сравнений — отнош ения к действительности: домишко, кляча, 
стиляга, прехорошенький. О ц е н о ч н а я  коннотация, устанавли
вающая ценность или значение кого-либо/чего-либо, и эмоцио
нальная, связываемая с чувствами, не составляют обособленных 
компонентов в значении слова. Положительная оценка передается

’ А п р е с я н  Ю.Д.  Лексическая семантика : синонимические средства язы
ка. -  М., 1974. -  С. 243-248.
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через положительную эмоцию: ласку, похвалу, восторг, одобрение 
и др.; отрицательная оценка связана с отрицательными эмоциями: 
осуждением, неприятием, неодобрением, презрением, иронией 
и др.1. Например: дочурка (уменьш.-ласк.), птичка (ласк.), молодец 
(одобр.); комнатенка (презр.), бабища (уничиж.), блюдолиз (нео
добр., презр.), геройствовать (ирон.).

Э к с п р е с с и в н о с т ь  — изобразительность и выразительность 
мироотражения, образность представления знаний и чувств чело
века. Экспрессивность отражает «обработку* информации во 
внутреннем мире человека: зрительным, слуховым, осязательным 
и другими способами. Изобразительность передается в н у т р е н 
н е й  ф о р м о й  с л о в а  — способом мотивации значения данно
го слова: а) иконичность как точный звуковой образ обозначае
мого — это звукоподражательные слова, которые воспроизводят 
издаваемые человеком, животными, предметами звуки: шушукать
ся, хохотать, гоготать; мяукать, чирикать; бабахнуть, тренькать; 
б) опосредованная связь первоначального звукового состава сло
ва и его значения: духовой (оркестр, инструмент) ‘о музыкальных 
инструментах: действующий посредством вдувания воздуха’ 
(СОШ); пустобрех ‘болтун, враль’ (СОШ); в) образность как худо
жественное отражение явления действительности, бросающийся в 
глаза признак явления, облеченный в форму конкретного слова: 
остролист ‘вечнозеленое южное дерево с колючими листьями...’ 
(СОШ); заоблачный ‘очень далекий, возвышенный’. Заоблачные меч
ты (СОШ ). Изюминка ‘своеобразная прелесть, острота’ (СОШ). 
Компонент экспрессивности — ‘очень’ реализует ее интенсив
ность и может быть включен в дефиницию слова: громовой ‘очень 
сильный’, образцовый ‘вполне совершенный’, грохнуться ‘упасть с 
шумом’.

Экспрессивность принято связывать с эмоциональной оцен
кой — с позитивной/негативной нормой ценности значения. Ши
рокое понимание стилистического значения слова позволяет оп
ределить его как экспрессивно-оценочно-эмоциональный компо
нент в семантике слова.

И наконец, следует разграничивать термины «потенциальное 
значение слова* и «употребление слова*. Смысловые потенции 
заложены, как правило, имплицитно (скрытно) в значении слова 
и проявляют себя в сочетаемости слов в коммуникации, актах 
общения и сообщения. Они присущи семантике слова и обнару
живаются в контексте: Наш путь — степной, наш путь в тоске 
безбрежной, В твоей тоске, о Русь! И  даже мглы — ночной и зару
бежной — Я  не боюсь (А. Блок). В словах поэтического текста воз
буждены потенциальные смыслы: путь степной — путь ‘открыто

1 Полную систему стилистических помет см. в разделе учебника «Лексикогра
фия» — «Стилевые и стилистические пометы». — С. 434—439.
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сти, бескрайности’; мглы ‘враждебности среды’; мглы зарубежной 
‘иной цивилизации’, ‘другой ментальности’. Употребление же — 
это «или след былых применений слова, не создавших особого 
значения, или новое применение одного из значений слова... в 
своеобразной ситуации, с новой образной направленностью»1. 
Употребление слова относится к сфере достаточно широкого 
распространения слова в языке и потому регистрируется слова
рями русского языка. Употребления даются за знаком | (верти
кальная черта) с соответствующим семантическим указанием: 
Глухой. ‘Полностью или частично лишенный слуха...’ | в знач. 
сущ. глухой (СРЯ); Внутренний. ‘Находящийся, расположенный 
внутри чего-л.’. Внутреннее море, в. лестница. | ‘Обращенный 
внутрь’. Внутренняя сторона стенки (СРЯ).

Функционально-стилевой аспект 
значения слова

Функционально-стилевой аспект значения слова связан с рас
смотрением социальных задач коммуникации. Русский язык обслу
живает все сферы жизни общества — быт, экономику, политику, 
науку, культуру. Связи языка с общественными сферами обусловли
вают его социальную стратегию, его функционально-стилевое на
значение.

С т и л ь  — это социально осознанная, объединенная функ
циональным назначением система языковых средств, которая ха
рактеризуется отбором этих средств, их комбинациями и преоб
разованиями. Разные сферы речи связаны с конкретными функ
циональными стилями.

Ф у н к ц и о н а л ь н ы й  стиль — подсистема языковых средств, 
«закрепленная в данном обществе за одной из наиболее общих 
сфер социальной жизни и частично отличающаяся от других раз
новидностей того же языка (подсистем. — Е.Д.) по своим основ
ным параметрам — лексикой, грамматикой, фонетикой»2. В со
временном русском литературном языке выделяют три функцио
нальных стиля: н е й т р а л ь н ы й ,  к н и ж н ы й  и р а з г о в о р 
ны й.

Функциональным стилям свойственна своя стилистика — 
организация экспрессивных и эмоционально-оценочных средств. 
Поэтому стилевое и стилистическое тесно связаны и взаимодей
ствуют друг с другом. С т и л е в о е  характеризует принадлежность 
слова к нейтральной, книжной или разговорной подсистеме;

’ Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова / /  Избран
ные труды : лексикология и лексикография. — М., 1977. — С. 182.

Степанов  Ю. С. Стиль / /  Лингвистический энциклопедический словарь. — 
М., 1990. — С. 494.
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с т и л и с т и ч е с к о е  — к квалификативному компоненту книж
ной или разговорной подсистемы: отрада (книжн., высок.) — 
грязнуля (разг., неодобр.).

Каждый из функциональных стилей обладает своими фонети
ческими и лексико-фразеологическими особенностями, специ
фическими морфологическими формами и синтаксическими 
конструкциями. Основу словарного состава современного рус
ского языка образует нейтральная лексика. Ее иногда называют 
межстилевой, поскольку она употребляется в любом функцио
нальном стиле языка, в письменной или устной форме речи.

Н е й т р а л ь н о й  называется общеупотребительная лексика, 
которая: 1) именует обыденные понятия повседневной жизни об
щества (быт, жизнедеятельность человека, природу, время, про
странство, вес, объем и пр.); 2) лишена терминологических имен;
3) не имеет экспрессивных, эмоционально-оценочных коннота
ций. К нейтральной лексике относятся слова типа дом, нож, дере
вянный, зеленый, бежать, спать, хорошо, плохо, и, а, но, на, по. 
Межстилевая лексика обеспечивает единство русского литератур
ного языка как системы и является основой функционально-сти- 
левой дифференциации слов. По сравнению с ней определяется 
принадлежность слова к тому или иному стилю. Использование 
межстилевых слов создает необходимую общедоступность изло
жения, на фоне которой выделяются стилево-стилистические ха
рактеристики других слов. Но при этом некоторые многознач
ные слова в одних значениях выступают как нейтральные, а в 
других — как закрепленные за определенным стилем языка: брат 
‘каждый из сыновей в отношении к другим детям этих родителей’ 
является нейтральным словом; в значении же ‘всякий человек, 
объединенный с говорящим общими интересами’ слово принадле
жит к книжной лексике — братья по духу (книжн., высок.).

Нейтральный стиль и соответственно нейтральная лексика вы
деляются не во всех учебниках и научных исследованиях. Счита
ется, что это общеупотребительная лексика, которая не обладает 
собственными параметрами. Однако само отсутствие стилевой 
маркированности (отмеченности) позволяет считать данный при
знак дифференциальным и выделить н е й т р а л ь н ы й  с т и л ь  
как разграничивающий, с одной стороны, книжный, с другой — 
разговорный.

К н и ж н ы й  с т и л ь  (или книжная речь) — сфера литератур
ной, главным образом, письменной речи, характеризующаяся спе
циализацией информации. Книжный стиль языка включает три 
подстиля — научный, официально-деловой и публицистический, 
каждый из которых характеризуется специфическим составом лек
сики.

Н а у ч н а я  лексика обслуживает сферу науки и характеризует
ся как бы обезличенной информацией о природе, человеке и
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обществе. С т и л е р а з л и ч и т е л ь н ы м и  признаками научной 
лексики являются: 1) терминированность семантики слова; 2) си
стематика научных понятий; 3) логизация значения научного по
нятия; 4) отсутствие эмоционально-экспрессивных коннотаций и
5) слов сугубо разговорного характера. В состав научной лекси
ки входят: а) терминосистемы как парадигмы отраслей специа
лизированного знания: валютный курс (фин.) ‘стоимость прода
жи ценных бумаг’; марка (фин.) ‘денежная единица в Германии 
и Финляндии’; боны (фин.) ‘кредитные документы, дающие пра
во на получение денежной суммы’; б) терминированные значе
ния слов: Сталь. ‘Твердый, серебристый металл, сплав железа с 
углеродом и другими упрочняющими элементами’ (СОШ); Тре
угольный. ‘В форме треугольника, имеющий три угла’ (СОШ); 
в) абстрактные имена, называющие отвлеченные понятия: анало
гия, бытие, вместимость, гипотеза, двучленный, классифицировать, 
обусловливать, реализовывать', г) модальные слова, выражающие 
достоверность/недостоверность сообщения: безусловно, вероятно, 
возможно, несомненно', д) слова, определяющие порядок изложе
ния мысли: во-первых, во-вторых, кроме того, итак, таким обра
зом и др.1.

О ф и ц и а л ь н о - д е л о в а я  лексика обслуживает сферу пись
менных официально-деловых отношений. Она имеет следующие 
с т и л е р а з л и ч и т е л ь н ы е  признаки: 1) четко выраженную со
циально-функциональную направленность; 2) относительную 
стилевую закрытость; 3) стандартизацию и унификацию имен;
4) наличие функциональных коннотаций; 5) распространенность 
языковых штампов. В составе официально-деловой лексики выде
ляется большое количество тематических парадигм, называющих 
разные отрасли деловой жизни. В их числе административная, 
официально-документальная, дипломатическая, канцелярско-де- 
ловая, юридическая парадигмы: округ, регион, губернатор, мэр 
(админ.); паспорт, прописка, решение, контракт (офиц.-докум.); 
посол, виза, нота, саммит (дипл.); заявление, докладная, вышеупо
мянутое, исходящее (канц.- дел.); завещание, дарственная, истец 
(юрид.). Функциональные коннотации этого пласта лексики — 
‘специализированное’, ‘унифицированное’, ‘служебное’.

Официально-деловая специализация общеупотребительной 
лексики обусловлена сферой ее применения в общественной жиз
ни: базар (книжный, овощной, новогодний), высокий (уровень 
договора, статус договаривающихся сторон), дело (торговое, юри
дическое), лицо (физическое, юридическое, подставное).

П у б л и ц и с т и ч е с к а я  лексика используется средствами 
массовой информации (газеты, радио, телевидение и др.) по акту

1 См. также далее, в разделе «Терминологическая и профессиональная лекси
ка*. -  С. 336-339.
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альным общественно-политическим вопросам современности, те
кущей жизни. С т и л е о б р а з у ю щи м и  признаками этой лекси
ки являются: 1) ориентированность сферы употребления слова: 
бюджет, эмиссия, рефинансирование (финансовая сфера); мюзикл, 
шоу (театральная сфера); рейтинг, партия, лидер (политическая 
сфера); 2) информативная точность слова: возгорание, экспертиза, 
лицензирование, энергоблок (научная сфера); 3) образность и брос
кость слова (экспрессивно-деятельностная функция слова): ша
маны и политики; нефть, газ, лес... женщины, болеть социализмом', 
неюбилейные размышления (необычность сочетаемости создает 
языковые игровые ситуации); 4) использование слов с коннота- 
тивной семантикой, включая личностный компонент значения, 
слова с эмоционально-оценочными коннотациями: а) единоду
шие, масштабность, щепетильность (позитивы); б) военщина, сго
вор, украшательство (негативы); 5) отсутствие стилевой замкну
тости слова и его определенная штампованность — личностный 
компонент семантики: в тени (‘стараясь быть незаметным’) нало
га', честные (‘открыто воспроизведенные’) копии картин', приливы 
и отливы (‘успехи и провалы’) спектакля', 6) языковые трафареты: 
комплекс вины, тупиковая ситуация, политические игры, ударить 
автопробегом по конкурентам.

Р а з г о в о р н ы й  стиль (или разговорная речь) — сфера устно
го литературного языка, определяемая ситуацией неофициально- 
сти общения и потому характеризующаяся непринужденностью и 
непосредственностью. В современной лингвистической литерату
ре введен термин «разговорный язык» (Е.А.Земская), называю
щий так вторую разновидность литературного языка наряду с пер
вой — книжным языком1. Разговорный язык выделяется на следу
ющих основаниях: 1) устная форма речи; 2) обусловленность 
ситуацией общения; 3) неполнота выражения мысли; 4) непри
нужденность общения; 5) жест и мимика как дополнительная сло
весная передача информации. Эти нелингвистические факторы 
коммуникации определяют специфику норм разговорного языка в 
области фонетики, лексики, словообразования, морфологии и 
синтаксиса, что позволяет утверждать о существовании собствен
ных системно-языковых свойств.

В р а з г о в о р н о й  лексике по традиции выделяются две груп
пы: 1) л и т е р а т у р н о - р а з г о в о р н а я  лексика, употребляемая в 
разнообразных сферах устного общения: Дотянуть. 5. ‘Оттянуть, 
замедлить выполнение чего-либо до какого-либо времени’ (СРЯ); 
Важничать. ‘Напускать на себя важность, принимать внушитель
ный вид, держаться высокомерно’ (СРЯ); Задолжник. ‘Тот, кто 
имеет задолженность, долг’ (СРЯ) и 2) р а з г о в о р и  о-б ы т о в а я

См. подробнее: З е м с к а я  Е.А. Разговорный язык / /  Русский язы к: энцик
лопедия. — М., 1997. — С. 406—408.
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лексика, используемая в повседневном, бытовом обиходе, имею
щая сниженный характер: Дочиста. 2. ‘Целиком, полностью, без 
остатка’ (СРЯ); Валить. 2. ‘Небрежно бросать, беспорядочно скла
дывать в большом количестве куда-либо’ (СРЯ); Дочка. 2. ‘В об
ращении пожилого или взрослого человека к молодой женщине, 
девушке, девочке’ (СРЯ).

С т и л е х а р а к т е р и з у ю щ и м и  свойствами разговорной лек
сики являются: 1) широкое употребление указательных слов (ме
стоимений 3-го лица, указательных местоимений и местоименных 
наречий), сопровождающихся жестами и мимикой: он, она, оно, 
это, эта, вон, вот, туда, сюда и пр.: Оно вон туда (‘поставь стул 
на место’); Эта не знаю /  сюда — туда (‘не знаю, куда положила 
сумку’)1; 2) использование гиперонимов (родовых слов) с опусто
шенным лексическим значением вместо гипонимов (видовых, 
конкретного значения слов): дело, вещь, штука, история и др.: 
Это дело (‘писать сочинение’) /  мне надоело’, Куда сунули эту шту
ку (‘книгу’)?; Ты мне /  историю (‘нежелание убирать в квартире’) 
брось!; 3) наличие слов «сниженного» значения с экспрессивными 
и эмоционально-оценочными коннотациями (слова этого типа 
нередко относят к просторечию): бахнуть, мельтешить, тарато
рить, шарахнуть и др.: Я  как бахнула (‘написала’) заявление’, Что 
мельтешишь (‘мнешься’), скажи!’, Затараторила (‘быстро и бес
толково заговорила’) в Кузькину деревню!’, 4) распространение от
глагольных существительных: балаболка, открывалка, тарахтелка, 
цокалка и пр.: Ну, балаболка (‘болтунья’), куда открывалку (‘кон
сервный нож’) дела?\ Цокалка (‘женщина в туфлях на шпильках’) 
пошла’, Заводилка (‘человек, возбуждающий кого-л.’) хорошая /  ни
чего не скажешь’, 5) употребление составных номинаций вместо за
бытого слова: Эта /  как его (нож. — Е.Д.) /  положи на место', Дай 
мне чем едят (‘ложку’); Я I  со мной работает (‘сослуживец’) и т.д.

Неподготовленность и быстрота устной речи меняют ее инто
национный рисунок; паузы возникают там, где в нормированной 
книжной речи их нет, — перед словом, которое в нужный момент 
«не находится» для обозначения чего-л., или в ситуации, когда 
придаточные предложения «сливаются» в потоке речи с главным 
предложением и др.

Разговорная лексика широко регистрируется в словарях эксп
рессивными и эмоционально-оценочными коннотациями в виде 
помет бран., шутл., ирон., ласк., фамильярн. и др.: модернбвый 
(одобр. или неодобр.), ласточка в функции обращения (уменьш.- 
ласк.), карапуз (шутл.), бабеха (ласк.-презр.). Родовой пометой 
этого пласта лексики является разговорное (разг.).

Общая демократизация речи в конце XX в. «внедряет» разго
ворную лексику с ее яркостью, живостью, экспрессивностью и

1 Вертикальная косая черта /  указывает на паузу в произношении.
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экспансивностью в официальные выступления, доклады, интер
вью, публицистические, научные статьи и т.д. См. литературовед
ческую статью:

Гуманитарии, кабинетные ученые один за другим превращались в 
культовые фигуры. Имя академика Лихачева стало почти нарицатель
ным, место Хемингуэя с удочкой занял на интеллигентской кухне портрет 
Бахтина с дымящейся папиросой, мастер сатирической клоунады Ефим 
Шифрин публично восхвалял Сергея Аверинцева, многотомие Алексея 
Федоровича Лосева приводило в трепет. Полупонятные слова — карнава- 
лизация, полифония, семиотика, структурализм — щекотали нервы чита
телям газет. Тогда же «у всех на устах» зазвучало имя Юрия Михайловича 
Лотмана... И все-таки «случай Лотмана» — совершенно особый. Бахти- 
номания и лосевослужение основаны были на вечном принципе «не чи
тал, но скажу»... А Лотман сам, по доброй воле, после многолетнего уни
верситетского затвора сошел с академического пьедестала, адаптировал 
ученые размышления к нуждам публики... Но вот прошло уже пять лет 
со дня смерти «Юрмиха» (так называли его коллеги и ученики); «попу
ляризаторское» место Лотмана определилось раз и навсегда... Первый том 
академического собрания... назван символично: «Русская литература и 
культура Просвещения». Еще символичнее — оформление обложки. На 
темно-зеленом фоне — только оттиснутая серебром фамилия: ЛОТМАН. 
Ничего больше не нужно. Этим все сказано|

(А. Архангельский)
П р о с т о р е ч н а я  лексика — социально обусловленная, нели

тературная разновидность лексики русского языка. В противопо
ложность книжному и разговорному языку просторечие не имеет 
своей системно-языковой специфики, оно не закреплено, как ди
алекты, за определенной территорией и отличается от литератур
ного языка: смещением ударения (шофер, портфель, положить), 
изменением морфологических форм (фамилие, статуй, с матерю 
(поговори) и синтаксических конструкций (Ничем не нуждаюсь', 
Не емши целый день', Споначалу встрял в этом деле).

П р о с т о р е ч н а я  лексика употребляется в сниженной — гру
бой, грубоватой и бранной речи. Слова просторечной лексики 
коннотативны и обладают экспрессивно-стилистическими значе
ниями, представленными в словарях в виде помет груб., бран., 
пренебр. и др.: деляга (прост., пренебр.), прихвостень (прост., 
презр.), сачок в значении ‘лентяй, бездельник’ (прост., шутл. и 
презр.). Ср.: лйчить ‘идти к лицу’, швыркнуть ‘потянуть носом’, 
хаханьки ‘смешки’ (прост.) — слова, лишенные в просторечии не
гативных оценок. Периферию просторечия составляют в у л ь г а 
р и з м ы  — бранные и «непристойные» слова: стерва, сука, тварь, 
подлюга, стибрить и др.

Курсивом выделены слова и конструкции разговорного стиля современной 
эпохи.
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Просторечные слова характеризуются: 1) сужением семантики 
слова, т.е. употреблением одного из значений многозначного 
слова: утереться ‘замолчать’, лаять ‘грубо и резко говорить’, же
лезка ‘железнодорожный путь’; 2) ложной этимологией: полукли- 
ника ‘поликлиника’, спинжак ‘пиджак’, подстамент ‘постамент’;
3) развитием просторечно-метафорических значений: размочить 
‘сообразить’; клеиться ‘прижиматься’, ‘ластиться’; в упор не вижу 
‘не хочу видеть’; 4) эвфемизацией — заменой слова книжным, вы
соким или нейтральным словом — для подчеркивания своей 
«культурности»: мадам ‘вежливое обращение к женщине, девуш
ке’, супруга ‘жена’, отдыхать ‘спать’; 5) употреблением простореч
ных именных, глагольных и наречных именований: легковуха ‘лег
ковая машина’, свиннота ‘свинство’, вчастую ‘часто’, заполдшный 
‘неуравновешенный’; 6) собственной сферой ласкательно-умень
шительных имен: папаня, маманя, братуха, племяш, грамотёнка 
‘грамотность’, коньячишко и т.д.

Просторечие как лингвосоциальное явление принято рассматри
вать в качестве особого лексико-фонетического, семантико-стили- 
стического и грамматического пласта речи, не соответствующего 
сфере литературного языка. Между тем просторечие является сред
ством языковой коммуникации, о б ы д е н н о г о  общения людей 
в городе, в современных поселках и деревнях. В этом случае про
сторечные элементы являются органическими фонетическими, лек
сическими, грамматическими и другими фрагментами обиходной 
речи.

Просторечие как эмоционально окрашенный способ изображе
ния действительности входит в состав художественной речи и слу
жит средством характеризации персонажей, бытоописания и т.д. 
См. у В. Шукшина в рассказе «Постскриптум»:

Здравствуй, Катя! Здравствуйте, детки: Коля и Любочка! Вот мы и 
приехали, так сказать, к месту следования (эвфемизм). Город просто по
разительный по красоте... Да, Петр Первый знал свое дело туго (‘хоро
шо’). Мы его, между прочим, видели — по известной тебе открытке 
(синт. прост.): на коне, задавивши змею (синт. прост.)... Гостиница просто 
шикарная!.. В следующем письме опишу наше посещение театра (эвфе
мизм)... Ох, одна артистка выдавала (‘очень хорошо играла’)!.. Ты не по
думай там чего-нибудь (синт. прост.) — это же искусство... Я к тому, что 
не обязательно — женщина. Мне также очень понравился один артист... 
пляшет здорово, собака (восторж.). Ну, до свиданья! Остаюсь жив-здоров 
(разг.-прост, штамп).

С труктура  лексического значения слова

Слово имеет форму (план выражения, или означающее) и зна
чение (план содержания, или означаемое).
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Материальным знаком выражения слова является звуковая 
(графическая) оболочка, представленная грамматическими форма
ми: хлеб, хлеба, хлебу... хлеба, хлебов... и т.п.

У однозначного (моносемичного) слова форма и значение со
отнесены одинарно. У многозначного (полисемичного) слова со
относятся одна форма с несколькими лексическими значениями, 
или лексико-семантическими вариантами (ЛСВ)1. Многозначное 
слово современного русского языка представляет собой систему 
взаимообусловленных значений, или лексико-семантических ва
риантов, которые образуют с е м а н т и ч е с к у ю  с т р у к т у р у  
этого слова. Семантическая структура складывается эпидигмати- 
чески как результат семантической производности (деривацион- 
ности) слова.

Лексическое значение однозначного слова или одно из значе
ний многозначного слова (ЛСВ) состоит из «атомарных», отдель
ных компонентов значения — сем. С ё м а  — минимальный ком
понент лексического значения слова. Совокупность сем в их 
внутренней иерархической организации образует с е м н у ю  
с т р у к т у р у  лексического значения однозначного слова или 
ЛСВ многозначного слова. В семной структуре выявляются основ
ные и дополнительные семы, которые определяют их в н у т р е н 
н и е  зависимости в значении слова. В лингвистической литерату
ре термин с е м ё м а используется при именовании совокупности 
сем одного значения слова. Н. И. Толстой предложил соотноси
тельные понятия при описании структуры значения и формы сло
ва: «В плане выражения слова л е к с ё м а ,  в плане содержания 
с е м е м а .  Под лексемой, таким образом, нужно понимать лишь 
звуковую оболочку слова, под семемой — его содержание»2.

В многозначном слове семное членение выполняет и вторую 
функцию — функцию в н е ш н и х  семных взаимодействий меж
ду разными J1CB. Семная общность лексико-семантических ва
риантов создается за счет однокоренных сем, которые содержат
ся в каждом отдельном ЛСВ. Для обнаружения семной связи 
лексико-семантических вариантов подбирается общая сема из 
семного состава зависимого по смыслу лексико-семантического 
варианта.

Методика семного анализа значения слова разнообразна. Су
ществуют различные приемы выделения сем. В учебных целях 
удобнее всего использовать метод, предложенный в семасиологии: 
каждое слово в лексикографическом определении (дефиниции) 
представляется как отдельная, самостоятельная сема.

1 Термин «лексико-семантический вариант» предложен А. И.Смирницким.
2 Толстой Н. И. Некоторые проблемы сравнительной славянской семасио

логии / /  Славянское языкознание, б-й Международный съезд славистов : докла
ды советской делегации. — М., 1968. — С. 30.
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Существуют два состава семного членения: 1) п о л н ы й  со
став, включающий семную характеристику лексического и грам
матического значений; 2) ч а с т и ч н ы й  состав, содержащий 
лишь семы лексического значения. Полный состав охватывает всю 
лексико-грамматическую структуру семемы. «Смысловые контуры 
слова, внутренняя связь его значений, его смысловой объем опре
деляются грамматическим строением языка»1. Частичный состав 
представляет лишь лексическую часть структуры семемы.

Грамматическое значение каждой части речи может быть так
же представлено в семном исчислении. Так, общее значение час
ти речи имени существительного — ‘предметность’— может быть 
обозначена как обобщенная, абстрактная грамматическая сема; 
лексико-грамматические разряды существительного — лексограм- 
мемы низлежащего уровня — ‘конкретность’, ‘вещественность’, 
‘собирательность’, ‘абстрактность’, ‘лицо’ или ‘не лицо’ и т.д.

Лексико-грамматический, полный семный анализ необходим 
для эпидигматического, парадигматического и синтагматического 
анализа. Например: 1) при эпидигматическом анализе учитывают
ся формы числа существительного при определении значения 
слова: Воды. мн. ‘Моря, реки, озера, каналы, проливы, относя
щиеся к данному региону’ (СОШ); 2) парадигматический анализ 
охватывает объединения одних и тех же частей речи: жирный, 
толстый, полный, упитанный (синонимы); 3) синтагматический 
анализ строится на основании общих лексических и грамматиче
ских сем: высокий (‘большой по протяженности сверху вниз’) дуб 
(‘крупное лиственное дерево семейства буковых’). Семы большой — 
‘значительный по величине’ и крупное — ‘большое по величине’ 
создают семантическое и грамматическое согласование; в словосо
четании читать книгу аналогичное лексико-грамматическое со
гласование: читать ч т о  (‘воспринимать напечатанное, написан
ное’) книгу (‘произведение печати, в старину рукописное’). Значе
ния слов в сокращенном виде определялись по СОШ.

Полный состав включает в себя следующие типы сем: 1) к л ас- 
с ё м а — общекатегориальная сема лексико-грамматического зна
чения, характеризующая принадлежность слова к определенной 
части речи (‘предметность’, ‘процессуальность’, ‘признакевость’ 
и др.); 2) л е к с о г р а м м ё м а  — лексико-грамматическая сема, 
обозначающая: а) лексико-грамматический разряд имен существи
тельных (‘конкретность’, ‘вещественность’, ‘собирательность’, ‘аб
страктность’); у конкретных существительных — одушевленность/ 
неодушевленность (‘лицо’/ ‘не лицо’); б) лексико-грамматический 
разряд имени прилагательного (‘качественность’, ‘относитель
ность’, ‘притяжательность’); в) лексико-грамматические категории

Ви н о г р а д о в  В. В. О некоторых вопросах русской исторической лексико
логии / /  Известия АН СССР. ОЛЯ, 1953. — Вып. 3. — С. 180.
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глагола (‘аспектуальность’, ‘вид’, ‘залог’) и др.; 3) г й п е р с е м а  
(архисема, или родовая сема), обозначающая класс объектов (‘ра
стение’, ‘цвет’, ‘глаголы движения’ и др.); 4) г и п о с е м ы  (видо
вые семы), являющиеся семами конкретного характера, которые 
обозначают дифференциальные признаки предмета, процесса, 
признака и др. и различают объекты одного и того же класса1;
5) к о н н о т а т и в н ы е  семы,  выражающие дополнительные со
держательные и стилистические значения (эмоциональные, оце
ночные и экспрессивные): мишура ‘блеск’, ‘без внутреннего содер
жания’ (неодобр., негат.); конструктивный ‘плодотворный’ 
(одобр., позитив.); 6) п о т е н ц и а л ь н ы е  семы,  проявляющи
еся в конкретном тексте: Даша сказала, что завидует Ивану Иль
ичу — есть свое дело, уверенность в жизни... а она — женщина 
(А. Н. Толстой). Потенциальными семами в слове женщина явля
ются: ‘зависимость’, ‘слабость’, ‘неуверенность’; 7) в е р о я т н о 
с т н ы е  семы,  обнаруживающиеся в конкретном тексте при ок
казиональных (индивидуальных) сочетаниях слов: О, я хочу безум
но жить: Все сущее — увековечить, Безличное — вочеловечить, 
Несбывшееся — воплотить (А. Блок). См.: безличное ‘не относяще
еся к определенному лицу, личности’ (ССРЛЯ) и вочеловечить 
(неологизм А. Блока) ‘воплотить в человека, личность’. Общая 
сема слов — ‘личность’.

Частичный состав семного членения включает семы собствен
но лексического значения: гиперсему, гипосемы, коннотативные, 
потенциальные и вероятностные семы.

Таким образом, семема (значение слова) представляет собой 
иерархически организованную семную структуру, где каждое по
следующее семное членение вносит уточняющие дифференциа
ции к предшествующему.

О б р а з е ц  полного, лексико-грамматического семного анали
за слова хлеб в значении ‘пищевой продукт, выпекаемый из муки’:
1) ‘предметность’ (классема); 2) ‘вещество’ (лексограммема, или 
лексико-грамматическая сема); 3) ‘продукт’ (гиперсема); 4) ‘пи
щевой’, ‘выпекаемый’, ‘из муки’ (гипосемы).

Хлеб в значении ‘зерно, из которого делают муку’: 1) ‘предмет
ность’ (классема); 2) ‘собирательность’ (лексограммема, или лек
сико-грамматическая сема); 3) ‘зерно’ (гиперсема); 4) ‘из которо
го’, ‘делают’, ‘муку’ (гипосемы).

Коннотативные семы слова хлеб вытекают из характеристики 
зерна и изделий из него как важнейшего продукта питания чело
века. Эти коннотации отражены во фразеологизмах, закрепивших 
национально-культурный оценочный компонент слова хлеб: хлеб

Например, слова стакан (а), кружка (6) и бокал (в) при гиперсеме ‘сосуд’ 
имеют гипосемы: а) ‘стеклянный’, ‘цилиндрический’, ‘без ручки’; б) ‘цилиндри
ческий’, ‘с ручкой’; в) ‘цилиндрический’, ‘с ножкой’.
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насущный, отбивать хлеб, зарабатывать на хлеб, где выявляются 
коннотации ‘необходимое’, ‘средство’, ‘питания’.

Семы могут быть э к с п л и ц и т н ы м и  (выраженными в дефи
ниции слова) и и м п л и ц и т н ы м и  (невыраженными): высокий 
‘очень хороший’ — высокая культура (позитив., одобр. — эксплиц.) 
и греметь ‘производить звуки’ — гремели стульями (негатив., нео
добр. — имплиц.).

Типы лексического значения слова

Тип л е к с и ч е с к о г о  з н а ч е н и я  определяется тем, какой 
аспект положен в основу классификации семантики слова. Пер
вый — это способ номинации, т. е. как, каким образом именуется 
явление действительности — прямо или опосредованно. Второй — 
учитывает мотивированность значения, т. е. является ли оно пер
вичным или мотивировано каким-либо значением того же само
го слова. Третий — это способ существования значения слова — 
свободное оно или связанное: может ли слово иметь относитель
но свободную и широкую сочетаемость с другими словами либо 
быть ограниченным в своих связях. Соответственно строится и 
классификация лексического значения слова. При этом каждая 
градация классификации оппозитивна, т.е. обладает внутренней 
противопоставленностью — наличием/отсутствием признака.

Различаются следующие типы лексического значения: 1) тип 
н о м и н а т и в н о с т и  значения: прямое (прямо-номинативное) и 
переносное (косвенно-номинативное); 2) тип м о т и в и р о в а н 
н о с т и  значения: немотивированное (первичное) и мотивирован
ное (вторичное); 3) тип с и н т а г м а т и ч н о с т и  (сочетаемости) 
значения: свободное и связанное значения (среди связанных зна
чений выделяются: конструктивно ограниченное, синтаксически 
обусловленное и фразеологически связанное)1.

1. Пр я мым называется значение слова или ЛСВ, которое не
посредственно указывает на предмет, признак, процесс и др. и 
выступает в качестве его основной номинации в современный пе
риод развития языка. Принято считать, что слово имеет одно пря
мое основное значение. Однако в полисемичном слове могут быть 
два и даже три прямых значения. Омонимичными эти значения 
еще не стали, потому что между ними существует непосредствен
ная смысловая связь. Например, у многозначного слова хлеб 1-е и 
4-е значения являются прямыми: 1. ‘Пищевой продукт, выпекае
мый из муки’ и 4. ‘Хлебный злак’.

Типология лексической сочетаемости значений предложена в статье В. В. Ви
ноградова «Основные типы лексических значений слов» / /  Виноградов В. В. Изб
ранные труды : лексикология и лексикография. — М., 1977. — С. 162—189.
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П е р е н о с н ы м  значение названо потому, что его появление 
обусловлено функционально-ассоциативными связями, объеди
няющими один предмет, признак, процесс и т.д. с другим. Хлеб.
1. ‘Пищевой продукт, выпекаемый из муки’. 2. ‘Пищевой продукт 
из муки в виде выпеченного изделия какой-нибудь формы’ (СО).

Термины п р я м о - н о м и н а т и в н о е  и к о с в е н н о - н о м и 
н а т и в н о е  значения отражают автономность и неавтономность 
именования по характеру соотнесения с действительностью. Пря
мо-номинативное значение обладает самостоятельной назывной 
функцией, косвенно-номинативное — соотносится с обозначае
мым опосредованно, только при совместной реализации с опор
ным для него значением. Для переносного, или косвенно-номи- 
нативного, значения опорным может быть не только прямое, но и 
переносное значение: Хлеб. 5. ‘Обеспечение средствами для про
питания’ — переносное значение по отношению к 1-му значению 
‘пищевой продукт, выпекаемый из муки’, но, в свою очередь, оно 
является исходным значением для переносного 6-го значения: 
Хлеб. 6. ‘Средства, обеспечивающие существование’.

2. Н е м о т и в и р о в а н н ы м  (первичным) называется значе
ние, которое является генетически непроизводным для современ
ного русского языка. М о т и в и р о в а н н ы м  (вторичным) значе
ние именуется потому, что оно производно в смысловом или сло
вообразовательном отношении. Мотивированные слова или ЛСВ 
обладают «внутренней формой»: они связаны с производящим 
словом или ЛСВ своей формой и теми семами, которые входят в 
мотивирующую часть значения. Слово хлеб в 1-м и 2-м значени
ях имеет общую мотивирующую часть — ‘пищевой’, ‘продукт’, ‘из 
муки’, объединяющую непроизводное и производное значения. 
Но 2-е мотивированное значение имеет семный «привесок» — ‘в 
виде изделия’, ‘какой-нибудь’, ‘формы’.

Многозначное слово, обладающее словообразовательным аф
фиксом, также может быть мотивированным по своему значению: 
Хлебный. 1. Прил. к хлеб; Хлебец. ‘Небольшой хлеб’ (во 2-м значе
нии).

3. С в о б о д н ы м  называют такое значение слова, которое об
ладает относительно широкой синтагматикой (сочетаемостью). 
Связи между словами в этом случае определяются реальными свя
зями явлений действительности. Например, существительное хлеб 
имеет широкий круг сочетаемости: свежий, черствый, белый, чер
ный, ржаной, пеклеванный, пшеничный, горчичный и т.д. Но свобо
да сочетаемости относительна, она ограничена смысловыми отно
шениями слов: невозможны сочетания типа кирпичный, дере
вянный, умный, глупый хлеб. Ограничения в синтагматике могут 
быть нескольких видов: а) в лексической сочетаемости: черствый 
хлеб, черствая булка, черствый пряник (черствый ‘затвердевший, 
засохший, несвежий’), но *черствый огурец, черствое варенье и др.;
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б) в семантической сочетаемости: черствый хлеб ‘затвердевший, 
засохший, несвеж ий’ только об определенных видах мучных из
делий; в значении ‘лиш енны й душ евной м ягкости’ слово чер
ствый сочетается лиш ь с личными существительными: черствый 
человек, черствый учитель и др.; в) в синтаксической сочетаемо
сти: прилагательное черствый употребляется только в сочетании 
с именем существительным: черствые отношения, черствый на
чальник и т.д.

Н е с в о б о д н ы м  является значение слов, сочетаемость кото
рых ограничена семантическими и внеязыковыми факторами.

С и н т а к с и ч е с к и  о б у с л о в л е н н ы м  называется такое 
значение слова, которое проявляется лиш ь в определенной син
таксической позиции: позиции сказуемого, обращения или опре
делений разных типов. «Ф ункционально-синтаксически ограни
ченное значение качественно отличается от всех других типов 
зн ачен и я  тем , что синтакси ческие свойства слова как  члена 
предложения здесь как бы включены в его семантическую харак
теристику»1. Синтаксически обусловленными могут быть суще
ствительные, прилагательные, глаголы и другие части речи. Н а
пример: шляпа ‘о вялом, безынициативном человеке, растяпе’ (он 
настоящая шляпа; шляпа!куда идешь?, он, шляпа, ни с чем не спра
вится). Или: он будет у  меня шелковый (шелковый в значении ‘по
слуш ный’ употребляется только в составе именного сказуемого).

В лексикографии синтаксически обусловленное значение обо
значается следующими способами: 1) при помощ и предлога о, 
свидетельствующего об употреблении слова в роли сказуемого: 
М ешок. 5. ‘О неповоротливом , неуклюжем человеке’ (разг.) и 
2) грамматическими пометами: Рад, в знач. сказ. ‘О чувстве радо
сти, удовольствии, испытываемом кем-нибудь от кого-чего-ни- 
будь’ (СО).

К о н с т р у к т и в н о  о г р а н и ч е н н ы м  считается значение, 
которое не полностью раскрывается в формах самого слова: его 
значение реализуется лишь в определенной синтаксической кон
струкции — в сочетании с другими словами. Установившаяся в 
литературном языке норма зависимости конструктивно ограни
ченного значения проявляется в строго определенных формах свя
зей слов: управлении, согласовании и примыкании.

Конструктивно ограниченное значение фиксируется словаря
ми либо грамматической пометой (обычно для глаголов), либо 
речениями (для имен): увлекаться чем, верить во что', розы сча
стья, блаж енства ‘о счастье, радости’. Слышать. 1. кого-что. 
‘Различать, воспринимать что-нибудь слухом’. Плохо слышать 
звуки... 3. О ком-чем и с союзом что. ‘Получать какие-нибудь све

1 В и н о г р а д о в  В. В. Избранные труды : лексикология и лексикография. — 
М., 1977. — С. 187.
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дения, узнавать’. Я слышал, что он скоро приедет (СО); Кланяться.
1. кому и с кем. ‘Делать поклон, приветствовать при встрече (на
клон головы, снятие шляпы и т.п.)’. Не кланяться с кем-нибудь...
2. кому. ‘Посылать или передавать привет’. 3. кому чем. ‘Прино
сить в дар’ (устар.). Кланяться кому-нибудь хлебом-солью. 4. перен., 
кому и перед кем. ‘Обращаться с просьбой, униженно просить о 
чем -нибудь (разг.)’. Приходилось кланяться перед начальством 
(СО).

Наиболее многочисленной группой слов с конструктивно огра
ниченным значением являются глаголы. Но этим же типом син
тагматики обладают и другие части речи: существительные, при
лагательные и т.д. Например: Мешок. 4. ‘Вместилище в теле жи
вотного, в растении (спец.)’. Защечный мешок. Зародышевый мешок 
(СО). Прилагательное зеленый в значении ‘неопытный по молодо
сти’ сочетается с существительными юнец, юноша, молодежь.

Возможны синкретичные случаи сочетаемости, когда связи 
слова объединяют синтаксически обусловленное и конструктив
но ограниченное значения. Здоровый. 3. кратк. ф,, в знач. сказ., 
с неопр. формой гл. и на что. ‘Ловок делать что-нибудь, искусен’. 
Здоров плясать! Здоров на выдумки (СО). Первый пример из СО 
иллюстрирует синтаксически обусловленное значение краткой 
формы прилагательного, второй — конструктивно ограниченное 
значение — обязательное управление винительным падежом с 
предлогом на.

В учебной литературе конструктивно ограниченное значение 
иногда относят к разновидностям синтаксически обусловленного 
значения на основании зависимости синтаксической позиции 
слова1. В других же случаях ставят под сомнение существование 
самого типа значения и не включают его в типологию несвобод
ных значений, поскольку обязательность связи в данной конст
рукции иногда свойственна всем значениям слова2. Белить что.
1. ‘Покрывать мелом, известью; красить белым’. Белить потолок.
2. ‘М азать белилами’. Белить лицо. 3. ‘Обрабатывать, делая бе
лы м, очищая от прежней окраски’. Белить холст (СО).

Однако явления такого рода редки в сфере глагольной лекси
ки, и в примерах подобного рода можно говорить об обобщенно
конструктивно ограниченном значении, потому что управление 
винительным падежом без предлога свойственно этому глаголу в 
целом и без указанной падежной формы у зависимого имени он 
не употребляется.

1 См.: Ф о м и н а  М.И. Современный русский язык ; лексикология. — М., 
1990.- С . 41.

2 См.: Современный русский язык : в 3 ч. Ч. 1. Введение. Лексика. Фразео
логия. Фонетика. Графика и орфография / Н.М.Шанский, В.В.Иванов. — М., 
1987. — С. 14-17.
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Ф р а з е о л о г и ч е с к и  с в я з а н н ы м  является отвлеченно
переносное значение слова, которое может проявляться лишь в 
сочетании со строго определенными словами. Для фразеологи
чески связанного значения характерна сочетаемость с одним — 
восемью, десятью словами: закадычный друг; кромешная тьма, 
темнота, ночь] страх, ужас, тоска, досада, злость, зависть, смех, 
раздумье, охота берет, но нельзя сказать любовь, радость, нена
висть, наслаждение берет.

Ограничения в синтагматике у слов с фразеологически связан
ным значением определяются внутренними, семантическими 
отношениями в самой языковой системе. «При этом для такого 
ограничения как будто нет оснований в логической или вещной 
природе самих обозначаемых предметов, действий и явлений»1. 
Фразеологически связанное значение находится в переходной 
зоне между лексикой (отдельность слов) и фразеологией (неспо
собность слова обозначать явления вне сочетаемости с другими 
словами). Слова с фразеологически связанным значением не име
ют самостоятельной знаковой функции и выступают в роли по
стоянных элементов фразеологических сочетаний2.

Ф разеологически связанное значение фиксируется лишь в 
ССРЛЯ под знаком о  (лежачий ромб): о  Легкий хлеб. ‘Легкий 
заработок’; О  Штучные ткани. ‘Текстильные ткани, выпускае
мые в виде готовых изделий (полотенца, скатерти и т.п.)’; О  За
висть, злоба и т.п. чернит кого-, что-нибудь. ‘Порочит, представ
ляет в неблаговидном свете’.

С тр ук тур а  значения м ногозначного слова

Семантическая структура многозначного (полисемичного) 
слова может быть представлена как совокупность лексико-семан
тических вариантов или семем — в зависимости от того, какой 
содержательный акцент положен в основу анализа. При употреб
лении первого понятия акцент падает на внутреннюю смысло
вую зависимость лексико-семантических вариантов и связь их с 
одной лексической оболочкой; при выборе другого — семемы — 
обращается внимание на семантическое членение каждого зна
чения (семема — семы) и структурную взаимосвязь сем как в 
отдельном ЛСВ, так и между двумя ЛСВ, объединенными по 
смыслу.

ЛСВ (значения) многозначного слова по-разному зависят один 
от другого и различно связаны между собой. По традиции т и п ы

1 В и н о г р а д о в  В. В. Русский язык : грамматическое учение о слове. — М.; 
Л., 1947. — С. 26.

Подробное описание фразеологических сочетаний и их дифференциальные 
признаки см. в разделе «Фразеология». — С. 372—375.
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с е м а н т и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  JICB принято называть пере
носными значениями слова. Перенос значения осуществляется на 
основе возникших ассоциативных связей между разными предме
тами, признаками, процессами и др.; именование одного предмета 
переносится на другой на основе внутренних, мотивированных 
отношений.

В учебной литературе называется разное количество тради
ционных типов переносных значений слов. В одних случаях вы
деляют только метафору и метонимию, в других — метафору, 
метонимию, синекдоху и функциональный перенос значения. 
Различия в числе переносных значений объясняются тем, что 
синекдоху (расширение и сужение значения) считают разновид
ностью метонимии, а функциональный перенос — разновидно
стью метафоры.

М е т а ф о р о й  называется перенос именования одного пред
мета на другой на основании сходства их внешних или внутрен
них признаков, формы предметов, их расположения и др. В пост
роении метафоры участвуют четыре компонента — два предмета, 
основной и вспомогательный, соотнесенные друг с другом, и 
свойства каждого из них. Например, значение метафоры поле 
(деятельности) возникло на основе представления о поле как об
ширном пространстве (пригодном или подготовленном к посеву) 
и представления о деятельности как работе (в определенной обла
сти, пригодной для «посева»). В основе метафоры лежит появле
ние признаков исходного, номинативного значения, послужив
ших для ее образования. Метафорическое значение вбирает в себя 
свойства для нового знания по аналогии с явлением, обладающим 
этими свойствами.

Метафора — наиболее распространенное средство образования 
новых значений; большая часть наших обыденных понятий по 
своей сути метафорична.

В метафоре наблюдается сложность отношений прообраза и 
образа. Метафорические прообразы прихотливы и чаще всего яв
ляются имплицитными (скрытыми). На семном уровне это выгля
дит как переход гипосемы (часто коннотативной) из мотивирую
щего значения в гипосему или гиперсему мотивированного значе
ния. В слове лиса ‘хищное млекопитающее из семейства собачьих 
с длинным пушистым хвостом’ имеется скрытая коннотативная 
сема ‘хитрость’, по народной традиции качество, приписываемое 
этому животному. Второе значение слова — ‘хитрец, льстивый че
ловек’ возникло на основе коннотативного значения и включает 
его как гиперсему в новое значение слова.

Различают номинативную, когнитивную и образную метафору.
Н о м и н а т и в н о й  является метафора, утратившая образность 

и служащая прямым именованием: ножка стула, ручка двери, бе
лок глаза, журавль колодца.
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Ко г н и т и в н а я  (cognito — ‘думаю’) метафора — мыслитель
ное отражение реальной или приписываемой общности свойств: 
Горсть. 1. ‘Ладонь и согнутые пальцы’... 3. перен. ‘О людях: незна
чительное, очень малое число’ (СОШ); Стена. 1. ‘Вертикальная 
часть здания, помещения’... 3. перен. ‘В сражении, в кулачном 
бою: тесно сомкнутый ряд людей’ (СО); Провалиться. 1. ‘Упасть в 
какое-нибудь отверстие’... 4. перен. ‘Пропасть, исчезнуть (прост.)’ 
(СО).

Об р а з н а я  метафора возникает как ассоциация человеческо
го чувства (зрения, слуха, обоняния и др.) с объектами реального 
мира и человеческого (антропоцентрического) осмысления орга
нического/неорганического мира. Эта метафора обладает двумя 
семантическими планами (образом и прообразом) и имеет эксп- 
рессивно-эмоциональное значение: Звезда. 1. ‘Небесное тело, ви
димое простым глазом в форме светящейся точки на небе’; 2. пе
рен. ‘О деятеле искусства, науки, о спортсмене: знаменитость’ 
(СО); Крест. 1. ‘Фигура из двух пересекающихся под углом ли
ний’... 5. перен., ед. ‘Страдания, испытания (устар.)’ (СО).

Или: Жемчуг (зубов), перен. ‘О белизне и яркости зубов’; Крик 
(души), перен. ‘Невольное и сильное выражение сокровенных 
чувств, мыслей’; Пахнет (ссорой), перен. ‘Чувствоваться, ощущать
ся, что-либо ожидаемое’; Обострить. 3. ‘Сделать более напряжен
ным’. Обострить отношения (СО).

Частным случаем образной метафоры является э м о ц и о 
нальная  метафора. Для ее возникновения достаточно субъек- 
тивно-эмоционального сходства явлений: Мычать. 1. ‘Издавать 
звуки, кричать (о корове, быке)’... 2. перен. ‘Невнятно говорить, 
издавать нечленораздельные звуки (разг.)’ (СО); История. 1. ‘Дей
ствительность в ее развитии, движении’... 7. ‘Происшествие, пре
имущественно неприятное, скандал’ (СО).

Существует также сте ртая  метафора, которая утратила се
мантически мотивированные связи значений. Пачка. 1. ‘Несколь
ко однородных предметов, сложенных, упакованных вместе’. Пач
ка папирос. 2. ‘Часть костюма балерины — несколько коротких 
юбок из тонкой материи, нашитых одна на другую (спец.)’ (СО); 
Простой. 1. ‘Однородный по составу, не составной’. Простые веще
ства... 5. ‘Добродушный, простодушный, не церемонный’. Не 
стесняйся его, он человек простой (СО).

В словарях русского языка метафоричность значения обычно 
обозначается пометой перен., однако в некоторых случаях данная 
помета бывает пропущена: Отпустить. 1.‘Позволить кому-нибудь 
отправиться куда-нибудь’... 8. ‘Сказать неожиданно (разг., шутл.)’. 
Отпустить шутку (СО).

Разновидности метафорических значений основаны на типе 
сходства предметов, признаков, процессов. К ним относятся:
1) форма: Голова. 1. ‘Часть тела человека’... 8. ‘Пищевой продукт
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в форме шара, конуса’ (СОШ); 2) проявление ощущения, вос
приятия, впечатления: Колючий. 1. ‘Имеющий колючки’. 3. пе
рен. ‘Язвительный, насмешливо-злой’ (СОШ); 3) мера явления: 
Глубина. 1. ‘Протяженность, расстояние от поверхности до дна... 
по направлению вниз’. 4. перен., чего. ‘Сила, степень проявления 
чего-н.’ (СОШ); 4) способ действия: Бютать. 1. ‘Движением глот
ки проталкивать что-н. изо рта в пищевод’. 2. перен., что. ‘Прини
мать молча... скрывать свою обиду’ (СОШ); 5) результат действия: 
Глохнуть. 1. ‘Становиться глухим’... 3. ‘Дичать, зарастать сорня
ком’ (СОШ); 6) функция: Молот. 1. ‘Большой тяжелый молоток 
для ручной ковки, дробления камней’. 2. ‘Механизм ударного дей
ствия для обработки металла давлением’ (СОШ).

Изобразительность метафорических именований основывается 
на применении сформированного образа одних предметов к дру
гим: образ змеи — к человеку, цвет зеленый — к молодости, образ 
игры бирюльки — к жизнедеятельности (играть в бирюльки — зани
маться пустяками).

Метафоры бывают языковые и художественные (индивидуаль
ные). Я з ы к о в а я  метафора отражает социальный опыт, имеет 
системный характер употребления, воспроизводима и анонимна 
(зеленый юнец, бархат южного неба). Х у д о ж е с т в е н н а я  мета
фора индивидуальна, невоспроизводима в языке, имеет авторство 
и выполняет образные эстетические функции олицетворения (ан
тропонима): Улыбнулись сонные березки (С. Есенин); сравнения: 
Золотые ладьи облаков (А. Блок); загадки: Всходит месяц обнажен
ный При лазоревой луне (В. Я. Брюсов).

М е т о н и м и я  — перенос именования одного предмета, при
знака, процесса и т.д. на другой по их смежности (сопредельно
сти). Основой метонимии служат причинные, следственные, про
странственные, временные и другие отношения, возникающие 
вследствие сопредельности явлений. Отражая постоянные взаимо
действия объектов действительности, метонимия образует ре
гулярные семантические взаимодействия между ЛСВ многознач
ного слова.

К р а з н о в и д н о с т я м  метонимии относятся соотношения:
1) м а т е р и а л  — и з д е л и е :  Золото. 1. ‘Драгоценный металл 
желтого цвета’... 2. ‘Монеты или изделия из этого металла’ (СО);
2) д е й с т в и е  — це л ь  д е й с т в и я :  Нажечь. 1. ‘Наготовить пе
режиганием, а также сжечь в каком-нибудь количестве’... 2. ‘На
калить, повредить жаром’ (СО); 3) п р о ц е с с  — р е з у л ь т а т :  
Литье. 1. ‘Процесс изготовления жидкого металла’. 2. ‘Литые 
металлические изделия’; 4) д е й с т в и е  — ме с т о :  Зимовка. 
1. ‘Проживание где-либо зимой’. 2. ‘Место, помещение, где зиму
ют’; 5) п р и з н а к  — вещь:  Белизна. 1. ‘Яркий, чистый цвет чего- 
либо’. 2. ‘Именование стирального порошка’; 6) п р и ч и н а  — 
сле дс т вие :  Нажать. 1. ‘Давя, притиснуть, надавить’... 3. ‘Выжать
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в каком-нибудь количестве’ (СО); 7) с м е ж н о с т ь  во вре ме 
ни: Зимовать. 1. ‘Проводить где-либо зиму, оставаться где-либо 
на зиму’. 2. ‘Выдерживать, переносить зимние холода...’ (СРЯ); 
8) с м е ж н о с т ь  в про с т ранс т ве :  Окно. 1 .‘Отверстие в сте
не здания для света и воздуха’. 2. ‘Просвет в облаках’. 3. ‘Промежу
ток между занятиями’ (спец.); 9) в м е с т и л и щ е  — с о д е р ж и 
мое: Аудитория. 1. ‘Помещение для чтения лекций’. 2. ‘Слушатели 
лекции, доклада и т. п.’ (СО).

Особой разновидностью метонимии является к о н в е р с и в -  
ная с вяз ь  («обратные отношения») значений слов: Наемщик.
1. ‘Тот, кто нанимает’. 2. ‘Наемный рабочий’; Слепой. 1. ‘Ли
шенный зрения’. 2. ‘Не дающий возможности видеть (слепой 
шрифт, слепое окно)’. Конверсивные отношения в учебных посо
биях иногда относят к э н а н т и о с е м и и  — противоположным 
значениям внутри одного и того же слова.

В словарях метонимический перенос не имеет специальных 
помет.

Метонимические взаимодействия ЛСВ образуют, в отличие от 
метафоры, регулярные и продуктивные семные связи. Они, как 
правило, входят в зону словарной статьи и могут быть легко обна
ружены: Литература. 1. ‘Совокупность письменных произведений 
вообще’. 2. ‘Совокупность художественных произведений (поэзия, 
проза, драма)’. 3. ‘Совокупность произведений какой-нибудь от
расли знания, по какому-нибудь специальному предмету’ (СО). 
2-е и 3-е значения связаны с 1-м гиперсемой ‘совокупность’ и ги- 
посемой ‘произведений’.

Однако в результате метонимии могут появиться новые значе
ния, принципиально различные по лексограммемам (лексико
грамматическим семам): п р е д м е т  — его  п р и з н а к ,  д е й 
с т в и е — и н с т р у м е н т  д е й с т в и я  и т.п. Например: Протир
ка. 1. ‘см. протереть (вытирая, очистить)’. 2. ‘Тряпка или иное 
приспособление для чистки чего-нибудь’ (СО). 1-е значение слова 
имеет гиперсему ‘очистить’ (глагол), во 2-м, производном, гипер
семы ‘тряпка’, ‘приспособление’ (существительные). Однако связь 
значений эксплицитна (открыта): в 1-м значении имеется сема 
‘очистить’, во 2-м — однокоренная сема ‘для чистки’.

С и н е к д о х о й  называют перенос значения слова, посред
ством которого целое (нечто большее) выявляется через свою 
часть (нечто меньшее). Выделяются две разновидности синекдохи:
1) расширение значения и 2) сужение значения: Бас. 1. ‘Самый 
низкий мужской голос’. 2. ‘Певец с таким голосом’ (СО) — рас
ширение значения; Соболь. 1. ‘Хищный зверек из семейства кунь
их...’ 2. ‘Мех этого зверька’ (СО) — сужение значения.

Фу н к ц и о н а л ь н ы й  п е р е н о с  значения возникает на ос
нове сходства функций предметов: Молот. 1. ‘Большой тяжелый 
молоток для ковки металлов, дробления камней’. 2. ‘Механизм
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с ударным приспособлением для обработки металла давлением’

Синекдоха и функциональный перенос также основаны на 
семных взаимодействиях ЛСВ. Эти типы семантических взаимо
действий не имеют лексикографических помет.

Традиционные виды переносных значений слова (метафора, 
метонимия, синекдоха, функциональный перенос значения) свя
заны с диахронией семантической структуры и относятся к фигу
рам образной речи (тропам).

Смысловая структура отражает различный характер соедине
ния ЛСВ с основным, номинативным значением и друг с другом. 
Следует различать три типа структурных связей: 1) радиальную 
полисемию, при которой все частные значения зависят от пря
мо-номинативного значения и мотивируются им; 2) цепочечную 
полисемию, когда каждое последующее частное значение моти
вируется предшествующим; 3) радиально-цепочечную полисе
мию, при которой совмещены оба типа связей.

Перечисленные т и п ы  с т р у к т у р н ы х  с в я з е й  ЛСВ мож
но представить графически — в виде графов (графиков). Графы 
отражают в упрощенном виде семантическую структуру слов и по
зволяют наглядно показать смысловые связи между отдельными 
значениями (ЛСВ).

Р а д и а л ь н а я  полисемия: Стрелка. 1. ‘Тонкая и узкая, враща
ющаяся на оси пластинка, служащая указателем в различных из
мерительных приборах, часах и т.п.’ 2. ‘Знак в виде черты, от кон
ца которого под острым углом отходят две короткие черточки 
(—»)’. 3. ‘То же, что стрела (стебель травянистого растения)’. 4. ‘Уз
кий и длинный выступ суши; коса’. 5. ‘Устройство на рельсовых 
путях для перевода подвижного состава с одного пути на другой’

Ц е п о ч е ч н а я  полисемия: Сообразить. 1. ‘Сопоставить в уме, 
взвесить’. 2. ‘Понять, догадаться о смысле чего-нибудь’. 3. ‘Сде
лать, устроить что-нибудь (прост.)’.

Р а д и а л ь н о - ц е п о ч е ч н а я  полисемия: Зеленый. 1. ‘Цвёта 
травы, листвы’. 2. ‘О цвете лица: бледный, землистого оттенка 
(разг.)’. 3. ‘Относящийся к растительности, состоящий, сделанный

(СО).

(СО).



из зелени’. 4. ‘О плодах: недозрелый’. 5. перен. ‘Неопытный по 
молодости (разг.)’.

В семантической структуре многозначного слова могут быть 
следующие виды семной связи ЛСВ: 1) гиперо-гипонимическая;
2) гипо-гиперонимическая, 3) гиперо-гиперонимическая и
4) гипо-гипонимическая. Вид семной зависимости определяется 
тем, какого типа семы объединяют по смыслу лексико-семанти
ческие варианты. Например: в слове хлеб 1-е и 2-е значения свя
заны гиперо-гиперонимической связью, поскольку 2-е значение, 
зависимое от 1-го, имеет в своей семной структуре ту же самую 
гиперсему ‘продукт’. В слове песня 1-е и 2-е значения связаны 
гипо-гипонимическими отношениями на основе общей гипосемы 
‘пения’: 1. ‘Стихотворное и музыкальное произведение для пения’.
2. ‘Звуки птичьего пения’.

Именование типа семной связи ЛСВ определяется тем, какой 
вид семы в мотивированном значении зависит от того или ино
го вида семы мотивирующего значения. Караул. 1. ‘Воинское 
подразделение, несущее охрану кого-, чего-нибудь’. 2. ‘Охрана, 
обязанности по такой охране’ (СО). Между ЛСВ — гиперо-гипо- 
нимические связи, так как 2-е значение, мотивированное 1-м, 
имеет гиперсему ‘охрана’, которая в 1-м, мотивирующем значе
нии является гипосемой.

Способы выражения семной связи ЛСВ могут быть: 1) э к с 
п л и ц и т н ы м и  (выраженными), имеющими общую сему в со
ставе связанных по смыслу ЛСВ; 2) и м п л и ц и т н ы м и  (не
выраженными), не имеющими однокоренной семы в семном со
ставе семантически объединенных ЛСВ. Для установления 
производности значений используется п р а в и л о  ш е с т и  ша
гов,  предложенное Ю. Н. Карауловым. «Как показывает опыт, це
почка, связывающая два любых слова в словаре, не только всегда 
существует, но для произвольно выбранных слов она никогда в 
сумме не превышает шести шагов до общего элемента»1. Правило 
шести шагов обладает универсальным характером: оно действи
тельно и для смысловых связей отдельных слов, и для значений 
(ЛСВ) одного многозначного слова.

1 Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. — М., 1976. — С. 77.
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Лексико-семантический анализ

Типы лексических значений
CQ

Слово и его 
граф (график)

Лексико-семантиче- 
ские варианты (ЛСВ)

пр
ям

ое
/

пе
ре

но
сн

ое
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ти
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ро

ва
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/

не
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ти
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ва
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од
но
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св

яз
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но
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За
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си
мо

ст
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Л
С

Хлеб 1. ‘Пищевой п р о 
дукт,  выпекаемый 
из муки’

прям. немотив. свободн.

радиально
цепочечная

связь

2. ‘Пищевой п р о 
д у кт  из муки в 
виде выпеченного 
изделия какой-ни- 
будь формы’

перен. мотив. свободн. 2-»1

вариант
графа

3. ‘3 е р н о, из ко
торого делают муку’

перен. мотив. свободн. 3<-4 
(3—>2)

/V 4. ‘Хлебный з л а к’ прям. немотив. свободн.

®  ©

радиально
цепочечная

связь

5. ‘Об е с п е ч е н и е  
средствами для про
питания (разг.)’

перен. мотив. свободн. 5—>1

6. ‘Сре д с т ва ,  
обеспечивающие 
существование 
(разг.)’

перен. мотив. свободн. 6—»5

’ Дефиниции слова взяты из СО (1986). Семный состав отдельных J1CB 
волнистой чертой — семные связи ЛСВ, фигурными скобками — имплицитные
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Т а б л и ц а  3

многозначного слова1

Типы семантических 
отношений ЛСВ

типы
переноса
значений

разновидности
переноса
значений

Семный состав ЛСВ 
и семные связи ЛСВ

Виды семной 
связи ЛСВ

Способы 
выражения 

семной 
связи ЛСВ

‘продукт’ 
‘пищевой’ 
‘из муки’

метони
мия

вещество -» 
изделие

‘продукт’ 
‘пищевой’ 
‘из муки’ 
‘изделия’ 
‘формы’

гиперо-гипе-
ронимическая

экспли
цитный

метони
мия

(синек
доха)

часть -> целое ‘зерно’
‘муку’

{‘злаков’}

гипо-гиперо-
нимическая

(гипо-гипони-
мическая)

импли
цитный

‘злак’
‘хлебный’

мета
фора

когнитивная ‘обеспечение’ 
‘средствами’ 

‘для пропитания’ 
{‘пища’}

гипо-гипони-
мическая

импли
цитный

метони
мия

процесс -> 
результат

‘средства’
‘существование’

гиперо-гипо-
нимическая

экспли
цитный

представлен в сокращенном виде. Полужирным шрифтом выделены гиперсемы, 
семы.
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Например: в слове хлеб 3-е значение 'зерно, из которого дела
ют муку’ зависит от 4-го значения ‘хлебный злак’. На первом шаге 
семного анализа значения эксплицитно не связаны между собой. 
Обнаружение имплицитной семной связи производится на вто
ром шаге смыслового развертывания элемента дефиниции 3-го  
значения — семы ‘зерно’: зерно ‘плод, семя злаков (а также неко
торых других растений)’. Таким образом, экспликация семы ‘зер
н о ’ позволяет установить на втором шаге семного анализа им
плицитную  сем ную  общ ность  м еж ду 3-м  и 4 -м  значениями: 
1злак ’ (4 -е  значение) — ‘зерно’ (3 -е  значение): ‘зерно’ —» ‘злак’. 
М ежду 4-м  (исходны м ) и 3-м  (мотивированны м) значениями  
имеется гипо-гиперонимическая связь: сема ‘злаков’, обнаружи
вающаяся при развертывании гиперсемы ‘зерн о’ (3-е значение), 
является гипосемой.

Она полностью равнозначна гиперсеме ‘злак ’ 4-го значения, 
которое обусловливает семантическую производность 3-го зна
чения.

Семный анализ выполняет определяющую роль при рассмотре
нии семантической структуры многозначного слова. Он раскрыва
ет реальные, а не основанные на интуиции исследователя зависи
мости и связи ЛСВ.

Данный анализ позволяет, основываясь на лексикографических 
дефинициях, рассмотреть семный состав и виды семных связей 
ЛСВ, выявить семную  общ ность и способы  выражения семной  
связи ЛСВ.

См. таблицу 3, где в обобщ енном виде представлен лексико
семантический анализ слова хлеб.

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  3

1. Таблица 1 иллюстрирует эпидигматические (семантико-дериваци- 
онные) отношения в составе многозначного слова, представляя слово 
как систему взаимообусловленных лексико-семантических вариантов 
(значений слова), образующих определенную семантическую структуру.

2. Семный состав ЛСВ представлен гиперсемой и гипосемами (могут 
быть указаны также коннотативные и потенциальные семы). Такое чле
нение раскрывает внутреннюю семную иерархию (внутренние связи) 
каждого ЛСВ (см. образец семного анализа — с. 215—217 данного учеб
ника).

3. Семная общность лексико-семантических вариантов создается за 
счет однокоренных сем, содержащихся в каждом отдельном ЛСВ в со
ставе как гиперсем, так и гипосем. Для обнаружения семной связи ЛСВ 
подбирается общая сема из семного состава зависимого по смыслу 
ЛСВ.

См. выше семную структуру и семные связи 1-го и 2-го ЛСВ в слове 
хлеб. Порядок выявления имплицитной связи 4-го и 3-го значений см. 
выше, на с. 229—231. Связь 5-го и 1-го ЛСВ, также имплицитная, об
наруживается через сему ‘пищевой’, которая является компонентом
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дефиниции 1-го ЛСВ. Сема 5-го ЛСВ ‘для пропитания’ развертывается 
как ‘пища, прокормление’ на втором шаге анализа. Общими компонен
тами значения в результате стали: в 1-м ЛСВ — сема ‘пищевой’, в 5-м 
ЛСВ — однокоренная сема ‘пища’, т.е. установлена деривационная общ
ность ЛСВ.

4. 6-й ЛСВ и 5-й ЛСВ связаны эксплицитно (открыто): в 6-м значении 
(ЛСВ) имеется гиперсема ‘средства’, в 5-м — гипосема ‘средствами’; 
значения слов (ЛСВ) объединены гиперо-гипонимической связью.

5. Ва р иа нт ы комментария к таблице 3. Возможны и иные пони
мания семных связей ЛСВ в слове хлеб. 3-е значение слова может быть 
в гипо-гипонимической связи со 2-м значением на основе общности 
сем ‘из муки’ (2-е значение) и ‘муку’ (3-е значение); способ связи в 
таком-понимании — эксплицитный. При таком анализе строится вари
ант графа (см. табл. 3).

6. Семная микроструктура значений слова раскрывает основы се
мантической макроструктуры — лексико-семантического варьирования 
многозначного слова. Эксплицитные и имплицитные связи в эпиди- 
гматике слова образуют систему содержательных связей словозначений 
и тот семантический языковой каркас, на котором основываются си
стемные парадигматические и синтагматические отношения между от
дельными словами.

7. Взаимодействие значений слова на семном уровне раскрывает глу
бинные смысловые ассоциации, возникающие при продвижении челове
ческой мысли в слове. Сохраняя означающее, человеческое мышление 
нагружает его информацией (означаемым) — таков основной принцип 
номинативности: слово насыщается значением.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ
ПАРАДИГМАТИКА

Значения однозначных слов и ЛСВ многозначных слов вступа
ют друг с другом в парадигматические отношения, образуя разно
го рода лексико-семантические объединения. Парадигматические 
отношения существуют как потенциальные и выявляются лишь 
путем взаимного противопоставления значений слов и/или ЛСВ 
на основе сходства и различия в их значениях. Указанные отноше
ния характеризуют нелинейную организацию однородных по 
смыслу лексических единиц. Парадигмы слов организуются на ос
нове общих, и н т е г р а л ь н ы х  семантических признаков и раз
личаются семантическими д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м и  признака
ми, которые противопоставляют друг другу члены парадигмы.

Вся лексико-семантическая парадигматика строится на интег- 
рально-дифференциальных семных взаимодействиях, являющих
ся основанием системных связей слов/ЛСВ слов. Выделяются сле
дующие типы парадигм:

1) омонимическая парадигма (ОП),
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2) синонимическая парадигма (СП),
3) антонимическая парадигма (АП),
4) тематическая парадигма (ТП),
5) гиперо-гипонимическая парадигма (ГГП),
6) лексико-семантическая группа слов (ЛСГ).

Омонимическая парадигма

По традиции явление омонимии обычно не относят к парадиг
матике слова, поскольку под парадигматическими отношениями 
подразумевают с е м а н т и ч е с к и е  связи слов. Но понятие пара
дигматических отношений может быть применено и к явлению 
омонимии, поскольку системность омонимического ряда прояв
ляется в наличии интегральных признаков (плана выражения) и 
дифференциальных признаков (плана содержания). Поэтому 
омонимическая парадигма — явление ф о р м а л ь н о - с е м а н -  
т и ч е с к о г о  порядка.

Таким образом, под о м о н и м и ч е с к о й  п а р а д и г м о й  по
нимается системная группировка одинаковых по фонетической/ 
графической форме слов, семантически противопоставленных.

Собственно лексическая омонимическая парадигма может быть 
п о л н о й  (все члены парадигмы соотносятся друг с другом при 
формообразовании) или н е п о л н о й  (соотносятся друг с другом 
лишь отдельные словоформы). Поэтому различаются л е к с и 
ч е с к и е  (полные) омонимы и л е к с и к о-г р а м м а т и ч е с к и е  
(неполные) омонимы. Полнота/неполнота омонимов определяет
ся тем, входят ли они целиком или частично в грамматическую 
парадигму, т. е. охватывает ли лексическая омонимия все ряды 
словоформ одного и того же слова. Для имен существительных 
полнота парадигмы определяется набором словоформ в категори
ях числа и падежа; для прилагательных — рода, числа и падежа; 
для глаголов — способностью адекватного образования инфинити
ва, личных форм, причастий и деепричастий (четырех форм) при 
сохранении видового и залогового значения. К полным омонимам 
относятся, например: ручка1 (стула и др.) — ручка2 (уменьш.-ласк. 
к слову рука), имеющие как единственное, так и множественное 
число; свет1 ‘вселенная’ — свет2 ‘лучистая энергия’, употребля
ющиеся только в единственном числе. К неполным омонимам от
носятся: рак1 ‘членистоногое’ — рак2 ‘болезнь’, где второй омоним 
не имеет форм множественного числа; заставить1 ‘обставить ме
белью’ — заставить2 ‘принудить’, так как второй омоним не об
ладает причастными страдательными формами.

Помимо лексико-грамматических омонимов выделяются еще 
четыре типа неполных омонимов: 1) о м о ф б р м ы  — слова, со
впадающие лишь в отдельных словоформах: техника ‘совокуп-
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ность средств труда’ и техника — род. падеж ед. числа от слова 
техник ‘специалист со средним техническим образованием’ (мор
фологические омонимы); 2) о м о ф о н ы  — слова, совпадающие в 
произношении, но различающиеся орфографически: плот — плод, 
волы — валы (фонетические омонимы); 3) о м б г р а ф ы  — слова, 
совпадающие в написании, но различающиеся в произношении: 
виски — виски, стоит — стоит (графические омонимы); 4) с и н 
т а к с и ч е с к и е  о м о н и м ы  — слова, омонимичные по морфо
логической форме, но различающиеся синтаксической ролью: 
редакции (им. падеж, мн. число) отвечают — редакции (дат. па
деж, ед. число) отвечают.

Выделяются также и словообразовательные типы омонимов.
С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы й  т и п  определяется произвол- 

ностью/непроизводностью омонимов: мир1 и мир2— непроизвод
ные омонимы, состоящие из одного корня; наметать1 и наме
тать2 — производные омонимы, включающие в свой состав аф
фиксы.

Среди с п о с о б о в  о б р а з о в а н и я  омонимов выделяются:
а) семантический — распад многозначного слова: свет1 ‘вселен
ная’ — свет2 ‘лучистая энергия’; б) словообразовательный — об
разование производных слов с новыми значениями: завод1 ‘про
мышленное предприятие’— завод2 ‘действие по глаголу заводить’’,
в) формообразовательный — совпадение словоформ грамматиче
ских парадигм: наметать1 (несовершенный вид) — наметать2 
(совершенный вид); шотландка1 ‘женск. к шотландец’ — шот
ландка2 ‘ткань в клетку’ (только в единственном числе); г) фоне
тический — звуковое (графическое) совпадение в результате за
имствования или исторических изменений в звуковом составе 
слова: лава1 (итал.) ‘вулканическая масса’ — лава2 (польск.) ‘вид 
конного строя при атаке’ — лава3 (обл.) ‘мостик через реку’; лук1 
(общеслав. лоукь) ‘огородное растение’ — лук2 (герм.) ‘оружие 
для метания стрел’.

Отграничение полисемии от омонимии вызывает в целом ряде 
случаев затруднения, особенно тогда, когда омонимы возникают в 
результате распада полисемии. В ССРЛЯ перевод — слово много
значное, в СО регистрируются два омонима, в «Словаре омонимов 
русского языка» под редакцией О.С.Ахмановой — три.

Перевод1. 1 ‘см. перевести1 (ведя через какое-либо простран
ство, переместить)’ — Перевод2, ‘см. перевести2 (извести, истре
бить)’ (СО).

Перевод I [От перевести I — переводить I] ~ на другое место — 
Перевод II [От перевести II — переводить II] ~ денег, продуктов — 
Перевод III [От перевести III — перевести III] ~ подстрочный, на 
французский язык («Словарь омонимов русского языка»).

Несовпадение в числе омонимов объясняется тем, что О.С. Ах
манова выделяет как омоним Перевод III ‘текст, переведенный с
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одного языка на другой’, который в СО зафиксирован как 2-е 
значение Перевод I (СО, 1991).

Существуют следующие критерии разграничения омонимии и 
полисемии: 1) семантический, 2) словообразовательный и 3) син
тагматический (сочетательный). Семантический критерий связан 
с подбором одинаковых или близких по значению слов к каждо
му из омонимов: грохот1 ‘шум’ — грохот2 ‘решето’. Словообразо
вательный критерий заключается в подборе словообразователь
ного гнезда к каждому из омонимов: грохот1 — грохотать, грох
нуть, грохотанье', грохот2 — грохотить (пропускать через грохот), 
грохочение. Синтагматический критерий раскрывает различные 
сочетательные связи омонимов: грохот1 страшный, близкий, метал
ла, по крыше и др.; грохот2 большой, для просеивания, для зерна, с 
деревянной основой и др. В словаре омонимов под редакцией
О. С.Ахмановой словообразовательные и особенно синтагмати
ческие критерии приведены в большом объеме.

В толковых словарях русского языка зафиксированы не все 
омонимические парадигмы, а лишь лексические и лексико-грам
матические омонимы. В «Словаре омонимов русского языка» под 
редакцией О.С.Ахмановой регистрируются многочисленные омо
нимические ряды, указываются в некоторых случаях грамматиче
ские пометы омонимов, отмечается сочетаемость, а также произ- 
водность омонима и его происхождение, но в подавляющем боль
шинстве случаев не приводятся дефиниции слов, которые следует 
брать из толковых словарей. Какую (одну) из дефиниций ЛСВ 
многозначного слова следует взять к рассматриваемому омониму, 
в словаре подсказывает знак ~ (тильда), который, указывая на 
сочетаемость слова, способствует нахождению нужного значения: 
Перевод II  ~ денег, муки, продуктов — ‘полный расход чего-либо 
(обычно зря, впустую)’.

Являясь в целом ценным лексикографическим пособием , 
«Словарь омонимов русского языка» вместе с тем иногда включает 
в число омонимов случаи полисемии.

В таблицу 4 включены лексико-семантические характеристики 
трех омонимических глаголов наметать.

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  4

1. В словарях русского языка допускаются различные цифровые обо
значения членов омонимической парадигмы: ССРЛЯ — 1. Наметать...
2. Наметать...; СРЯ и СО — Наметать1... Наметать2...; Словарь омо
нимов — Наметать I... Наметать II...

2. Грамматические пометы к омонимам позволяют установить семан- 
тико-грамматический объем омонимической парадигмы, отделив те сло
ва, которые не являются по семантическим и грамматическим свойствам 
ее членами. Например: наметать1 — несов. к намести', грамматическая 
помета несов. обозначает, что глагол намести входит в видовую пару гла-
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Т а б л и ц а  4

Лексико-семантический анализ омонимической парадигмы1

Омонимиче
ская парадиг

ма (инте
гральные 
признаки)

Грамматиче
ские пометы 
членов пара

дигмы

Лексические 
значения 
омонимов 

(дифференци
альные приз

наки)

Критерии разграничения омонимии 
и полисемии Типы омонимов

Способы
образования
омонимовсеманти

ческий
критерий

словообразо
вательный
критерий

синтагма
тический
критерий

полный/
неполный
омоним

словообра
зовательный

тип

наметать1 несов. к 
намести

1. ‘Метя, сме
тая, собирать в 
каком-либо 
количестве’

соединять 
в одном 
месте что- 
либо

намёт
(обл.)

наметать
сугробы,
пыль,
листья

неполный 
омоним к 
наметать2 
и
наметать3

производ
ный омо
ним

словообразова
ние (образование 
перфектного гла
гола к метать)

наметать2 сов. к 
метать

1. ‘Прошить 
крупными 
стежками что- 
либо’

сделать 
шов на 
чем-либо

намётка, 
намётыва
ние,
намёточный

наметать
шов,
рукава

неполный 
омоним к 
наметать1 
и
наметать3

производ
ный омо
ним

формообразова
ние (образование 
видовой пары 
метать — на
метать)

наметать3 сов. к
намётывать

‘Путем дли
тельного 
опыта, многих 
упражнений 
сделать искус
ным’

добиться 
хорошего 
знания, 
умения в 
чем-либо

намётан- 
ность, на
мётанный, 
намёты
ваться

наметать 
глаз, руку

неполный 
омоним к 
наметать1 
и
наметать2

производ
ный омо
ним

словообразова
ние (образование 
перфектного гла
гола к метать)

1 Дефиниции омонимов взяты из СРЯ (1980-1984). Нумерация лексических дефиниций та же, что и в СРЯ.



голов наметать' — намести, различающихся по виду, но идентичных се
мантически.

3. Лексические значения омонимов выбираются из соответствующих 
дефиниций слов в толковых словарях; омонимичными могут быть раз
ные по порядковому номеру значения (ЛСВ) многозначных слов.

4. Критерии разграничения членов парадигмы опираются на семан
тические (подбор синонимов), словообразовательные (выявление слово
образовательного гнезда) и синтагматические (лексико-семантическая 
сочетаемость данного омонима) основания. В отдельных случаях невоз
можно подобрать иллюстративный материал ко всем критериям разгра
ничения.

5. Типы омонимов в данной таблице различаются по полноте охвата 
словоформ омонимической парадигмы и по словообразовательной струк
туре омонимов.

В первом случае вычленяются полные и неполные омонимы (в иной 
терминологии — лексические и лексико-грамматические омонимы). 
Например, наметать1 является неполным (лексико-грамматическим) 
омонимом к наметать2, поскольку эти глаголы: 1) различаются по виду 
и образуют различные видовые пары: наметать1 несов. — намести сов. 
и метать несов. — наметать2 сов.; 2) различаются в образовании зало
говых пар: наметать1 — наметаться (сугробы наметаются ветром) и на
метать2 — намётываться (платье намётывается швеей)', 3) не совпада
ют в образовании причастных форм: намётанный шов (от наметать2), но 
наметённый сугроб (от намести — совершенный вид к наметать1) — и 
деепричастий: наметав шов (от наметать2), но наметая сугроб (от наме
тать1).

Синонимическая парадигма

С и н о н и м и ч е с к а я  п а р а д и г м а  по сравнению с 
омонимической — явление иного порядка: интегральным призна
ком в ней является адекватность (тождественность) или близость 
значений синонимов, т.е. семантический признак. Дифференци
альными признаками являются различия в звучании (написании) 
слов (ЛСВ), в их значениях и функционально-стилевом употреб
лении. Синонимия представляет собой лексико-семантическую 
организацию слов, которая базируется на интегральных и диффе
ренциальных семах.

В синонимической парадигме (называемой по традиции сино
нимическим рядом) выделяется доминанта. Д о м и н а н т а  — это 
слово синонимического ряда с самым объемным и нейтральным 
значением, поэтому оно определяет общее толкование словарной 
синонимической статьи и является семантической точкой отсче
та для других членов парадигмы. Значение каждого синонима 
сопоставляется со значением доминанты. Семная структура си
нонимов и их типы также определяются в отдельности только по 
отношению к доминанте. Интегральные семы (гиперсемы сино-
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нимической парадигмы) также вычленяются из лексического зна
чения доминанты. Например, в синонимической парадигме разве
систый, раскидистый, разлапистый и разлапый1 интегральными 
семами являются ‘раскинувшийся’, ‘широко’ (лексическое значе
ние доминанты — слова развесистый). Если лексическое значение 
доминанты объемно по своему составу, следует выбрать 1—3 ин
тегральные семы таким образом, чтобы основная по семантике 
интегральная сема совпадала с гиперсемой доминанты по своей 
частеречной принадлежности и имела такую же грамматическую 
форму. Так, интегральная сема ‘раскинувшийся’ совпадает в роде, 
числе и падеже с прилагательным развесистый (муж. род, ед. чис
ло, им. падеж).

Дифференциальные семы в синонимической парадигме пред
ставлены тремя типами: 1) семы содержательного характера (рацио
нальные семы); см. гипосемы синонима — разлапый ‘похожий’, ‘на 
лапы’; 2) семы, характеризующие стилевую принадлежность сино
нима, — разлапый (разг.); 3) стилистические коннотативные семы 
(эмоционально-экспрессивного характера) — бран., ирон., ласк., 
неодобр. и т.д.

Набор дифференциальных сем определяет разновидности си
нонимов.

1. И д е о г р а ф и ч е с к и м  (семантическим) считается си
ноним, содержащий по отношению к доминанте различительные 
содержательные семы: разлапый — развесистый.

2. С т и л и с т и ч е с к и м  называется синоним, обладающий 
эмоционально-экспрессивными коннотациями: гулять, фланиро
вать (пренебреж.-ирон.).

3. С т и л е в ы м  является синоним, принадлежащий к опре
деленному стилю речи: понять, раскусить (разг.), раскумекать 
(прост.). В отдельных случаях и доминанта обладает стилевой по
метой: самовольничать (разг.), вольничать (разг.).

Поскольку дифференциальные семы входят в состав значения 
слова, то общий тип синонима, основанный на семных разновид
ностях, является с е м а н т и ч е с к и м .  Возможны с и н к р е т и ч 
н ы е  (совмещенные) типы синонимов: идеографо-стилевой: лег
кий, немудреный’, идеографо-стилево-стилистический: плёвый и др.

Структурный тип синонима определяется его словообразова
тельным составом. Возможны: 1) о д н о к о р н е в ы е  синонимы, 
принадлежащие к одному словообразовательному ряду: хватать, 
ухватывать, схватывать’, 2) р а з н о к о р н е в ы е ,  не обладающие 
тем же самым корнем: прозвище, кличка.

Стилистическое назначение синонимов определяется при тек
стовом анализе: выясняется их функция в произведении, устанав-

Синонимическая парадигма взята из «Словаря синонимов русского языка» /  
под ред. А.П.Евгеньевой. — Л., 1970—1971. — Т. 2. — С. 332.
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К)
го
о

Лексико-семантический анализ синонимической парадигмы1

Т а б л и ц а  5

Синонимическая
парадигма

Лексические значени
СИНОНИМОВ

Семная структура синонимов Типы синонимов

С
ти

ли
ст

ич
ес

ко
е

на
зн

ач
ен

ие
си

но
ни

м
ов

Интегральные
семы

Дифференциальные семы

семантиче
ский

структур
ный

семы
содержа
тельного
характера

эмоц.-
экспрес.

коннотации

стилевая
сема

легкий
(доминанта)

‘Не представляющий 
трудности для выполне
ния, осуществления, 
понимания, усвоения 
и т.д.’

‘не’ ‘представ
ляющий’ 
‘трудности’

нейтр.

нетрудный ‘Довольно легкий’ ‘довольно’ нейтр. идеографи
ческий

разно
корневой

простой ‘Не требующий особого 
ума, знаний для выпол
нения, понимания’

р ‘особого’ 
‘ума’ ‘зна
ний’

нейтр. » »

элементарный ‘Очень легкий, простой’ ‘очень’ нейтр. » »

немудреный ‘Обладающий особой 
легкостью, отсутствием 
малейших трудностей

» ‘особой’
‘легко
стью’

разг. идеографо-
стилевой

»



в выполнении, понима
нии и т.п.*

нехитрый » » » » »

пустяковый » » » » » »

пустой » » » » однокор
невой

плевый » » » пренебр. прост. идеографо-
стилево-
стилистич.

разно
корневой

1 Синонимическая парадигма и дефиниции ее членов взяты из двухтомного «Словаря синонимов русского языка» под редакцией 
А.П.Евгеньевой (Л., 1970—1971. — Т. 1. — С. 502). Эмоционально-экспрессивные стилистические коннотации приводятся по СРЯ.



ливается значение синонима в словаре и тексте для выявления 
текстового приращения смысла (если оно имеется), определяется 
его оценка (позитив/негатив) и др. Синонимы могут выполнять 
смыслоразличительную, стилеразличительную и стилистически 
различительную роль. Например: И скоро около дровяного склада, 
словно из земли выросши, собирается толпа... Очумелое делает 
полуоборот налево и шагает к сборищу (А. П.Чехов). В синоними
ческой паре толпа — сборище второй член в значении ‘собрание 
людей, толпа’ имеет стилистическое значение неодобр. и стиле
вое — разг., что «снижает» его значение в тексте и служит выра
жением отрицательной оценки. Синоним сборище, таким образом, 
выполняет в тексте стилистическое и стилевое различительное на
значение.

См. таблицу 5, где в графическом виде дается лексико-семан
тический анализ синонимической парадигмы с общим значением 
‘не представляющий трудности’.

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  5

1. Лексический материал для разбора синонимической парадигмы 
целесообразно брать из словарей синонимов русского языка, где выде
лены синонимические ряды, включающие интегральные и дифферен
циальные элементы значений. Наиболее полные данные приводятся в 
двухтомном «Словаре синонимов русского языка» под редакцией 
А. П. Евгеньевой и в справочном пособии «Словарь синонимов» также 
под редакцией А. П. Евгеньевой (Л., 1975). «Словарь синонимов русского 
языка» З.Е. Александровой включает в синонимическую статью тексто
вые синонимы, слова из тематической группы и др.

2. Лексические значения синонимов (лексикографические дефини
ции), эмоционально-экспрессивные коннотации и стилевые пометы 
рекомендуется брать из толкового словаря (ССРЛЯ, СРЯ или СО), если 
в словаре синонимов не имеется достаточной семантической информа
ции. В словарях синонимов отсутствуют стилистические коннотации, 
которые широко представлены в ССРЛЯ и СРЯ.

Стилевая сема ‘нейтр.’ означает принадлежность к нейтральной лек
сике.

3. Раздел «Стилистическое назначение синонимов» выполняется тек
стоцентрически. Устанавливаются: значение синонима в словаре и тексте, 
текстовое приращение смысла (если оно имеется), его функции и др.

См. один из возможных вариантов разбора: (1) Это был легкий, при
ятный труд (А. П. Чехов. «Моя жизнь»); (2) Вера не могла понять самых 
элементарных вещей, касающихся устройства автомобиля (С. Антонов. 
«Дельта икс»); (3) Внутри дома комнаты были заполнены заурядной, не
хитрой мебелью (И.С.Тургенев. «Старый портрет»); (4) Пустую службу, 
плевую И ту не заслужил (Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»). 
Курсивом выделены языковые синонимы.

(1) Уточняя доминанту легкий (труд), синоним приятный ‘доставля
ющий удовольствие’ создает общую текстовую тональность — ‘эмоцио
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нальное, радостное’; (2) элементарные (вещи) — означает в тексте ‘про
стейшие, не представляющие трудностей в понимании’; (3) нехитрая 
(мебель) выступает как пояснение к определению синонима заурядная 
‘ничем не выделяющаяся’ и получает текстовое приращение смысла 
‘легкая в выполнении’, что снижает оценку; (4) поясняя 1-й синоним 
пустую ‘обладающую особой легкостью’ (службу), 2-й синоним плевую 
вносит негативно-эмоциональную оценку ‘презрительное’ и дополни
тельную сему ‘несерьезную’. См. также: Словарь синонимов русского 
языка. — Л., 1970. — Т. 1. — С. 502—503; Ш м е л е в  Д. Н. Современный 
русский язык : лексика. — М., 1977. — С. 197—199.

Антонимическая парадигма

А н т о н и м и ч е с к а я  п а р а д и г м а  — это объединение слов 
с противоположными значениями. В основе их семантического 
соотношения находится общий интегральный признак (или при
знаки) и дифференциальный признак (или признаки), несущий в 
себе противопоставленность значений. Специфической особенно
стью антонимической парадигмы является ее парность: она состо
ит из позитивного и негативного членов.

Дифференциальным признаком антонимии является наличие 
семы ‘не’, входящей в состав одного из членов. Антоним, содер
жащий сему ‘не’, включает в свое значение и все содержание дру
гого антонима: голодный ‘испытывающий голод’ — сытый ‘не ис
пытывающий голода’; здороветь ‘становиться здоровым’ — болеть 
‘становиться не здоровым (больным)’. Сема ‘не’ может находиться 
в значении антонима как отдельное слово, выступать в качестве 
приставки не- или содержаться в антонимических приставках а-, 
анти-, бес-, против- и др.: жирный ‘содержащий много жира’ — 
постный ‘не жирный’; похвальба ‘лестный отзыв’ — порицание 
‘нелестный отзыв’; шумный ‘наполненный шумом’ — тихий ‘бес
шумный’. В отдельных случаях антонимичность создается значе
нием антонимичных приставок у обоих слов: приближаться ‘пере
мещаться ближе к кому-, чему-либо’ — удаляться ‘перемещаться 
в противоположном к кому-, чему-либо направлении’.

Члены парадигмы могут содержать в своих значениях лексиче
ские антонимы: встреча ‘свидание с кем-, чем-либо’ — разлука 
‘расставание с кем-, чем-либо’; приближаться ‘перемещаться на 
более близкое расстояние к кому-, чему-либо’ — удаляться ‘пере
мещаться на более далекое расстояние от кого-, чего-либо’. Один 
из лексических антонимов в этом случае имплицитно включает в 
свою семантику сему ‘не’: ‘свидание’ = ‘не’ + ‘расставание’; ‘близ
кое’ = ‘не’ + ‘далекое’.

Интегральные семы извлекаются из лексических значений ан
тонимов, при этом они могут принадлежать или не принадлежать 
к той же классеме (категориальной семе части речи), что и сами
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ан тон им ы . Жизнь ‘физиологическое существование’ — смерть 
‘прекращ ение физиологического существования’: интегральная 
сем а ‘существование’ совпадает в лексико-грамматическом отно
ш ении с классемой, так как и сема ‘существование’, и антонимы 
жизнь — смерть обозначают ‘предметность’.

Большой ‘значительный по величине’ — Маленький ‘незначи
тельный по величине’: интегральные семы — ‘значительный’, ‘по 
величине’, в то время как классема антонимов маленький -  боль
шой — ‘признаковость’ обозначает принадлежность к имени при
лагательному. В возможности несоответствия классемы интеграль
ной семе, которая в других парадигмах совпадает с гиперсемой в 
лексико-грамматическом отношении, и состоит семная специфи
ка антонимии.

Семный анализ членов антонимической пары позволяет выя
вить их семантические взаимодействия и определить типы анто
нимов.

Выделяются три семантических типа антонимов: контрарные, 
контрадикторные и конверсивные.

К о н т р а р н ы е  (противоположные) антонимы обозначают 
противопоставленность предметов, признаков, процессов, отно
ш ений. Они допускают включение в свой состав «среднего* чле
на парадигмы — слова с нейтральным значением, от которого от
считываются позитивный и негативный члены парадигмы: люби
мый — безразличный — ненавистный.

К о н т р а д и к т о р н ы е  (противоречащие) антонимы обозна
чают противопоставленность предметов, признаков, процес
сов, отнош ений, наличие одного из которых исключает суще
ствование другого. Средний член не может быть включен в пара
дигму: жизнь — 0 — смерть.

К о н в е р с и в н ы е  (или векторные) антонимы как особый тип 
антонимов могут быть включены в антонимическую парадигму на 
основании противоположной направленности их семантики: вхо
дить ‘идя, начинать находиться где-либо* — выходить ‘идя, пере
ставать находиться где-либо’. Конверсивы обозначают проти
воположность разнонаправленных действий, признаков.

Особенность конверсивов заключается в их лексико-синтакси
ческой противопоставленности: Я покупаю книгу — ты продаешь 
книгу ; глаголы-конверсивы выражают двусторонние отношения 
подлежащно-объектных связей (объект один и тот же, а субъекты, 
обозначаемые подлежащими, — разные). Сами глаголы представля
ют одно и то же действие в «обратных* отношениях: ‘приобрести в 
собственность’ — ‘передать в собственность’.

Глагол продавать ‘приобретать в собственность’ характеризует 
подлежащее при неконверсивных отношениях и объект при кон- 
версивны х отношениях как один и тот же реальный субъект дей
ствия: я  продаю книгу — книга продается мне.
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С т р у к т у р н ы й  т и п  антонимов определяется их принад
лежностью/непринадлежностью к одному и тому же словообразо
вательному гнезду: поздно — рано (разнокорневые антонимы); по
рядок — беспорядок (однокорневые).

Функции антонимов — это создание антитезы, оксюморона 
и др. А н т и т е з а  — стилистическая парная фигура в тексте, ис
пользуемая в экспрессивно-изобразительных, юмористических, 
иронических, оценочных и других целях; как средство создания 
контраста образа, обозначения предела, проявления свойства 
и т.д. Например: Клянусь я первым днем творенья, клянусь его по
следним днем... (М. Ю.Лермонтов) — антитеза используется как 
средство выражения временного контраста. Или: Но пораженья от 
победы ты сам не должен отличать (Б. Пастернак) — несовмести
мые понятия выступают как константы авторского кредо.

См. еще: Не знаю, жить мне много или мало, иду я к свету иль 
во мрак ночной, — душа тебе быть верной не устала, тебе, тебе 
одной! (В.Я. Брюсов) — и первая и вторая пара антитез исполь
зуется для утверждения одного из сопоставляемых контрастов 
за счет отрицания другого: либо много — либо мало, либо к све
ту — либо во мрак.

О к с и м о р о н  (или оксюморон) — стилистическая фигура, 
основанная на двух антонимах, которые обозначают взаимоиск
лючающие явления. Например: Будь счастлива несчастием моим 
(М. Ю. Лермонтов); О, если б я нищ был! Как миллиардер! (В. Мая
ковский). Следует обратить внимание на то, что оксимороны — 
антонимы всегда принадлежат к различным частям речи.

См. таблицу 6 «Лексико-семантический анализ антонимической 
парадигмы», где в обобщенном виде представлены характеристики 
трех антонимических парадигм: 1) «Величина»; 2) «Существование 
человека/животного»; 3) «Наем».

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  6

1. В первой паре антонимов (большой — маленький) интегральными 
являются гиперсема ‘значительный’ и гипосема ‘величина’, дифференци
альной оказывается гипосема ‘не’. Во второй паре антонимов (жизнь — 
смерть) в роли интегральных сем выступают гиперсема ‘существование’ 
и гипосемы ‘человека’, ‘животного’. Функцию различительной семы 
выполняет гиперсема ‘прекращение’ (второй антоним) - » ‘не’ + ‘суще
ствование’.

Интегральной семой в третьей паре является гипосема ‘наем’, диф
ференциальными же оказываются гиперсемы ‘отдавать’ — ‘брать’, се
мантическая связь между которыми развертывается по правилу шести 
шагов. ‘Отдавать’ — ‘предоставлять в чье-либо пользование’ (второй 
шаг); ‘брать’— ‘получать в свое пользование’ (второй шаг). На втором 
шаге между конверсивами возникает эксплицитная гипонимическая 
связь.

8 Диброва 225



toNJo\
Лексико-семантический анализ антонимической парадигмы1

Т а б л и ц а  6

Антонимическая
парадигма

Лексические значения 
антонимов

Семная структура антонимов Типы антонимов

Ст
ил

ис
ти

че
ск

ое
на

зн
ач

ен
ие

ан
то

ни
мо

в

интегральные
семы дифференциальные семы семантический структурный

1. большой

2. маленький

‘Значительный по 
величине, размерам’ 
‘Незначительный по 
величине, размерам’

‘значительный’
‘величина’ ‘не’ контрарные

антонимы
разнокорне
вые антонимы

1. жизнь

2. смерть

‘Существование чело
века, животного’ 
‘Прекращение суще
ствования человека, 
животного’

‘существова
ние’ ‘человека’ 
‘животного’

‘прекращение’ 
{‘не’ + ‘существо

вание’}

контрадик
торные анто
нимы

разнокорне
вые антони
мы

1. сдавать
2. снимать

‘Отдавать в наем’ 
‘Брать в наем’

‘наем’

‘отдавать’ 
{‘предоставлять 
в пользование'} 

‘брать’ 
{‘получать в пользование’}

конверсивы разнокорне- 
вые антонимы

1 Дефиниции контрарных и контрадикторных антонимов взяты из «Словаря антонимов русского языка» Л.А.Введенской (1971). 
Дефиниции конверсивов берутся из СРЯ (1985).

Фигурными скобками обозначены имплицитные семы.



2. При анализе антонимической парадигмы лучше всего использовать 
«Словарь антонимов русского языка» JI. А. Введенской, где толкования 
слов зарегистрированы в их антонимических соотношениях1.

3. В учебной литературе разнонаправленность действий, признаков и 
т.п. отмечается стрелками: <=*.

4. Стилистическое назначение антонимов описывается при тексто
центрическом анализе. Определяются: функции антонимов, их значения 
в словаре и тексте, дополнительность текстовой семантики и др. (с. 269— 
273 учебника). См. краткое описание функций антонимов: (1) Кому быть 
живым и хвалимым, Кто должен быть мертв и хулим, Известно у  нас под
халимам Влиятельным только одним (Б. Пастернак); (2) Прошлое страстно 
глядится в грядущее. Нет настоящего, жалкого — нет (А. Блок); (3) Голова 
до прелести пуста, Оттого что сердце — слишком полно! (М. Цветаева). 
(1) Антонимические блоки выполняют функцию контрастного сравне
ния, характеризуя стиль приспособленцев; (2) объединение временных 
координат в роли конструктивной организации текста; (3) противопо
ложности, характеризующие психическое состояние поэта.

Тематическая парадигма

Т е м а т и ч е с к а я  п а р а д и г м а  (тематический ряд) объединя
ет слова, имеющие в своем значении интегральную эксплицитную  
или имплицитную гиперсему, которая называет понятия одного  
уровня обобщения (таких гиперсем может быть несколько). Тема
тический ряд объединяет те или иные «отрезки действительно
сти». Поскольку в тематические парадигмы организуются назва
ния реальных предметов, а понятийные сферы весьма многочис
ленны в реальной действительности, то в современном русском 
языке существует большое количество тематических рядов.

См. некоторые тематические парадигмы, определяемые семан
тикой членов ряда: 1) глаголы движения; 2) названия частей чело
веческого тела; 3) названия животных и частей их тела; 4) пища;
5) названия денежных единиц; 6) названия единиц счета и коли
чества и др. Например, глаголы движения объединяются в одну  
четко структурированную по смыслу группу на основе общей ги
персемы ‘передвигаться’. Глаголы ехать, идти, лететь, плыть, 
ползти содержат в своем первом прямом значении сему ‘пере
двигаться’ (ССРЛЯ). Глаголы бежать, нестись, гнать — сему  
‘двигаться’, а глаголы везти, катить, нести, тащить — ‘пере
двигать*. И лишь два глагола — вести и лезть — содержат сему 
‘передвигаться’ в своих толкованиях имплицитно: вести ‘направ
лять чье-либо движение’ и лезть ‘карабкаться, взбираться, под
ниматься’. Гипонимические отличия глаголов движения касают
ся способа, места и направления передвижения. Например: пол

ем.: В в е д е н с к а я  JI.A. Словарь антонимов русского языка. — Ростов н/Д, 
1971 (и последующие издания).
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з т и  — ‘поверхность’, ‘определенное’, ‘направление’; мыть — \ 
‘в о д а ’ , ‘определенное’, ‘направление’; ср.: лететь — ‘воздух’, 
‘кр ы л ья’; идти — ‘земля’, ‘ноги’. Весь ряд обнаруживает симмет
р и ч н о е  устройство, где смыслообъединяющими компонентами 
являю тся  не только выраженная сема движения, но и семы спо
соба, места и направления движения, представленные гипосема- 
м и  индивидуального наполнения. Ядро группировки составляют 
четы ре глагола: идти , ехать, лететь, плыть, которые по отно
ш ени ю  к  действиям лица обладают четкой противопоставленно
стью  дифференциальных сем: ‘суша’ — ‘не’ + ‘суша’ [идти, ле
т е т ь ), ‘вспомогательные’ + ‘средства’ — ‘не’ + ‘вспомогательные’
+ ‘средства’ (ехать, плыть).

Тематическая парадигма включает слова — члены парадигмы, их 
лексические значения и состав парадигматических семных отноше
ний: интегральные и дифференциальные семы. См. лексико-семан- 
тический анализ тематической парадигмы «Пища» в таблице 7.

Таблица 7 }

Лексико-семантический анализ тематической парадигмы

Тематическая Лексическое значение
Семная структура ТП

парадигма слова интегральные
семы

дифференциальные
семы

хлеб ‘Пищевой продукт, 
выпекаемый из муки’

‘продукт’
‘пищевой’

‘изделие’ ‘выпе
каемое’ ‘из муки’

колбаса ‘Пищевой продукт 
особого приготовле
ния — мясной фарш 
в оболочке из кишки 
или искусственной 
пленки’

‘фарш’ ‘мясной’ 
‘в оболочке’

сыр ‘Пищевой продукт 
в виде полутвердой 
массы, приготовля
емый из заквашива
емого особым обра
зом молока’

Ь

‘масса’ ‘полутвер
дая’ ‘из молока’ 
‘заквашиваемого’

молоко ‘Жидкость, получа
емая от коров и ис
пользуемая для пи
тания’

»

‘жидкость’ ‘от ко
ров’
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1. В состав тематической парадигмы «Пища» кроме указанных слов 
входит значительное количество именований пищи: мясо, почки, печень, 
язык; булка, пирог, пирожки, ватрушки; борщ, суп, запеканка, пюре, кот
леты', творог, сметана, сливки, сливочное масло и т.д.

2. Специфической особенностью тематической парадигмы является 
отсутствие доминантного, родового слова, определяющего объединение 
( инт е г р а ци ю)  слов по определенной теме. Интегральная сема/семы 
выводится из лексических значений членов данной темы. Гиперсема/ги- 
персемы представляет собой родовую сему/семы, обозначающую класс 
объектов. Дифференциальные семы также извлекаются из лексического 
значения каждого члена парадигмы; они являются гипосемами (видовы
ми семами), которые означивают различительные свойства каждого из 
объектов.

3. Лексическое значение членов парадигмы определяется по толко
вым словарям русского языка. Однако для большей строгости и после
довательности описания лексическое значение слова и соответственно 
его семный состав могут быть дополнены добавочными компонентами, 
обозначающими целевое назначение объекта, его свойства и т.д.

4. В парадигме «Пища» интегральная общность создается гиперсема- 
ми ‘продукт’ и ‘пищевой’; гипонимические отличия ‘продуктов питания’ 
связаны с разновидностью вещества, из которого приготовлена пища, 
способом ее приготовления, консистенцией, формой и др.

Гиперо-гипонимическая парадигма

Г и п е р о - г и п о н и м и ч е с к а я  (родо-видовая) парадигма ха
рактеризуется наличием слова — родового понятия и слов — ви
довых понятий. Растение: т ю льпан, ландыш , р о за , аст ра  и др.; 
змея: уж , гадю ка, м едянка, кобра  и др. Слово с родовым поняти
ем в лингвистике называется г и п е р б н и м о м ,  слова с видовы
ми понятиями именуются г и п о н и м а м и .

Гиперо-гипонимические отношения охватывают и структури
руют значительную часть словарного состава языка. Они являются 
самыми распространенными парадигматическими связями слов. 
Родо-видовая парадигма опирается на тематическую парадигму и 

I отличается от нее наличием гиперонима — родового понятия, по 
отношению к которому гипонимы — члены тематической пара
дигмы. Так, в сравнении с тематической парадигмой «Пища» (см. 
табл. 7) слово пища выступает в гиперо-гипонимической парадиг
ме как гипероним, а члены тематической парадигмы хлеб, колба
са , сыр, молоко — как гипонимы.

Специфической особенностью гиперо-гипонимической пара
дигмы является то, что ее гипероним — открытая номинация ги
персемы, а гипонимы — открытые названия гипосем.

См. анализ парадигмы «Растения (цветы)» в таблице 8.

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  7
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Лексико-семантический анализ гиперо-гмпонимической парадигмы

Та б л и ц а  8

Семная структура ГГП
Лексическое значение 

словаГипероним 1 Гипоним дифференци
альные семы

интегральные
семы

‘Растение опреде- ‘растение’ 
ленного семейства ‘семейство’ 
с корнем, стеблем, ‘корень’ 
листьями и цветами, ‘цветки’ 
получающее питание ‘размер’
I из почвы и воздуха’ ‘цвет’ ‘запах’

Растение

'Луковичное расте
ние семейства ли
лейных с крупными 
разноцветными 
цветками, обычно 
без запаха’

лилеиное 
‘луковичное’ 
‘цветки’ ‘круп 
ные’ ‘разно
цветные’ ‘без 
запаха’

тюльпан

лилейное 
‘травянистое’ 
‘цветки’ ‘мел 
кие’ ‘белые’ 
‘душистые’

‘Травянистое расте
ние семейства ли
лейных с душисты
ми мелкими белыми 
цветками5

ландыш

розоцветное 
‘кустарнико
вое’ ‘цветки’ 
‘крупные’ 
‘разноцветные’ 
‘душистые’

‘Кустарниковое рас
тение семейства ро
зоцветных с круп
ными душистыми 
разноцветными 
цветками и со стеб
лем, покрытым ши
пами’

сложноцвет
ное’ ‘травяни
стое’ ‘цветки’ 
‘крупные’ ‘раз 
ноцветные’

| ‘без запаха’

‘Травянистое расте
ние семейства слож 
ноцветных с круп
ными цветками раз
личной окраски, 
обычно без запаха’ лилейное

‘луковичное’
‘цветки’
‘крупные’
‘обычно белые
‘душистые’

‘Луковичное расте
ние с пряным стеб
лем и крупными ду
шистыми красивы
ми цветками в виде 
колокола, обычно 

1 белого цвета’
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1. Состав гиперо-гипонимической парадигмы «Растения (цветы)» 
может быть значительно пополнен гипонимами: сирень, ромашка, дель
финиум, канна, хризантема, георгин, табак садовый, алиссум и т.д.

2. Лексическое значение членов парадигмы определяется по толко
вым словарям русского языка и энциклопедиям. Интегральные и диф
ференциальные семы вычленяются из лексических значений слов. Ин
тегральными названы семы гиперонима растение, каждая из которых 
является гиперсемой по отношению к соположенным семам гипонима. 
Дифференциальными являются семы гипонимов по отношению к сопо
ложенным семам гиперонима. Например: Растение (интегральные ги
персемы ‘растение’, ‘семейство’ и др.): тюльпан (дифференциальные ги
посемы ‘лилейное’, ‘луковичное’ и др.), роза (дифференциальные гипо
семы ‘розоцветное’, ‘кустарниковое’ и др.) и т.д.

3. Лексическое значение слов и состав дифференциальных сем могут 
быть сокращены по сравнению с полным лексическим семным набором, 
фиксируемым в словарных статьях.

4. В итоге гиперо-гипонимическая парадигма может быть описана в 
виде трех интегрально-дифференциальных семных структур: а) гиперони- 
мической, б) гипонимической и в) обобщенной гиперо-гипонимической.

См. таблицу 9 «Семная иерархичность гиперо-гипонимической пара
дигмы».

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  9

1. Специфику гиперо-гипонимической парадигмы составляет совпа
дение номинаций гиперонима и его интегральной гиперсемы. В дан
ном случае это — Растение и ‘растение’ (см. 3-ю горизонтальную ко
лонку).

2. По девяти горизонтальным колонкам расположены: а) гиперо-ги
понимическая парадигма (1-я горизонтальная колонка сверху): Расте
ние: тюльпан, ландыш, роза, астра, лилия и б) семные составы гиперо
нима и гипонимов в виде интегрально-дифференциального описания 
(3—9-я горизонтальные колонки). 1-я интегральная сема (3-я горизон
тальная колонка) гиперонима ‘растение’ — гиперсема-1 — имеет семную 
адекватность у самого гиперонима и у его гипонимов. Но 2-я инте
гральная сема ‘семейство’ (4-я горизонталь) в составе гиперонима соот
носится с семами гипонимов, которые являются по отношению к этой 
гиперсеме дифференциальными семами (см. продолжение 4-й горизон
тали): ‘семейство’: ‘лилейное’ [тюльпан), ‘лилейное’ (ландыш), ‘розоцвет
ное’ (роза), ‘сложноцветное' (астра), ‘лилейное’ (лилия). Аналогичны сем
ные соответствия и в остальных горизонтальных колонках, исключая 
‘цветки’ (6-я горизонталь) — гиперсему-Н, которая представляет соби
рательное значение по отношению к дифференциальным семам гипони
мов — ‘цветки’ (продолжение 6-й колонки).

3. В шести вертикальных колонках расположены: а) интегральная 
гиперсемно-гипосемная структура гиперонима и б) дифференциальная 
гиперсемно-гипосемная структура гипонимов.

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  8
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Семная иерархичность гиперо-гипонимической парадигмы

Т а б л и ц а  9

№
п/п Гипероним Гипонимы

1 Растение тюльпан ландыш роза астра лилия

2 интегральная 
гиперсемно-гипо- 
семная структура 
гиперонима

дифференциальная гиперсемно-гипосемная структура гипонимов 
(интегрально-дифференциальная)

3 ‘растение’ ‘растение’ ‘растение’ ‘растение’ ‘растение’ ‘растение’

4 ‘семейство’ ‘лилейное’ ‘лилейное’ ‘розоцветное’ ‘сложноцветное’ ‘лилейное’

5 ‘корень’ ‘луковичное’ ‘травянистое’ ‘кустарниковое’ ‘травянистое’ ‘луковичное’

6 ‘цветки’ ‘цветки’ ‘цветки’ ‘цветки’ ‘цветки’ ‘цветки’

7 ‘размер’ ‘крупные’ ‘мелкие’ ‘крупные’ ‘крупные’ ‘крупные’

8 ‘цвет’ ‘разноцветные’ ‘белые’ ‘разноцветные’ ‘разноцветные’ ‘белые’

9 ‘запах’ ‘без запаха’ ‘душистые’ ‘душистые’ ‘без запаха’ ‘душистые’



а) Гипероним Растение имеет иерархическую гиперсемно-гипосем- 
ную структуру значения, где каждая последующая сема является гипосе
мой по отношению к предыдущей и одновременно гиперсемой по отно
шению к последующей гипосеме.

См. иерархию семной подчиненности у гиперонима Растение, где 
каждая из семи интегральных сем, начиная со 2-й вертикали и кончая 
6-й, находится в гиперсемно-гипосемной зависимости. В составе ин
тегральных сем выделяются две гиперсемы обобщающего характера: 
‘растение’ — гиперсема-I и ‘цветки’ — гиперсема-П, которые обознача
ют особенности семейства растений, имеющих цветки. Цветок ‘орган 
размножения с венчиком из лепестков вокруг пестика и тычинок’ 
(СОШ).

Растение (гипероним): ‘растение’ (интегральная гиперсема-I) — 
‘семейство’ (гипосема-1 и гиперсема-2) — ‘корень’ (гипосема-2 и ги- 
персема-3) — ‘цветки’ (интегральная гиперсема-Н — гипосема-3 и ги- 
персема-4) — ‘размер’ (цветка) (гипосема-4 и гиперсема-5) — ‘цвет’ 
(гипосема-5 и гиперсема-6) — ‘запах’ (гипосема-6 и гиперсема-7).

б) Семная иерархическая многоступенчатость свойственна и каждо
му гипониму. Например: (2-я вертикаль) тюльпан (гипоним): ‘растение’ 
(интегральная гиперсема- I ) — ‘лилейное’ (гипосема-1 и гиперсема-2) — 
‘луковичное’ (гипосема-2 и гиперсема-3) — ‘цветки’ (гипосема-3 и ги- 
персема-4 (II)) — ‘крупные’ (гипосема-4 и гиперсема-5) — ‘яркие’ (ги
посема-5 и гиперсема-6) — ‘без запаха’ (гипосема-6 и гиперсема-7) и т. д.

4. Гиперо-гипонимическая парадигма обладает матричной структу
рой, где каждый из ее членов имеет гиперсемно-гипосемную иерархи
ческую организованность горизонтально-вертикального плана.

5. Гиперо-гипонимическая парадигматика в наиболее очевидном 
представлении отражает иерархичность человеческого знания — в ее се
мантическом описании представлена обыденно-научная картина миро- 
видения человека. Переход от обобщенного (родового) к частному (ви
довому) отражает систематизацию познания объективного мира челове
ком, степени его проникновения в сущность явлений действительности.

Лексико-сем антическая группа слов

JI е к с и к о-с е м а н т и ч е с к о й  группой (ЛСГ) именуется са
мая обширная по объему своих членов организация слов, кото
рая объединена базовым семантическим компонентом. Семан
тический компонент обобщает несколько различных гиперсем 
(родовых сем), обозначая класс классов предметов, признаков, 
процессов, отношений. Например, базовый семантический 
компонент ЛСГ ‘предмет квартирной обстановки’ включает в свою 
смысловую сферу три гиперсемы: 1) ‘мебель комнатная’: диван, 
стол, стул, шкаф и др.; 2) ‘мебель кухонная’: кухонный стол, плита, 
хлебница, холодильник и др.; 3) ‘покрытие полов/стен’: ковер, гобелен, 
палас и др. Таким образом, базовый семантический компонент 
ЛСГ представляет собой обобщающую гиперсему-I, включающую
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Анализ лексико-семантической группы

Т а б л и ц а  10

Лексико-семантиче- 
ская группа слов Лексическое значение слова

Семная структура ЛСГ

интегральная сема дифференциальные семы

гиперсема-1 гиперсемы-Н гипосемы

стол ‘Предмет мебели, за которым сидят 
при принятии пищи, для письма и др., 
в виде широкой горизонтальной доски 
на высоких ножках’

‘предмет’
‘квартирной’
‘обстановки’

‘мебель’
‘комнатная’

‘для сидения’
‘при принятии пищи’ 
‘для письма’

стул ‘Предмет мебели для сидения, со 
спинкой и высокими ножками 
(на одного человека)’

»
‘для сидения’ 
‘со спинкой’ 
‘с ножками’

диван ‘Предмет мягкой мебели для сидения 
и лежания, со спинкой, ручками или 
валиком’

» »

‘для сидения’ 
‘для лежания’ 
‘со спинкой’ 
‘с ручками’

шкаф ‘Предмет мебели для хранения одеж
ды, белья, книг, в виде стоячего ящи
ка с полками и др.’

» ь
‘для хранения’
‘одежды’ ‘в виде ящика’ 
‘с полками’

буфет ‘Предмет мебели для хранения посу
ды, столового белья, столовых прибо
ров и др., в виде шкафа’

» >>
‘для хранения’ ‘посуды’ 
‘столовых’ ‘приборов’
‘в виде шкафа’



ковер ‘Предмет квартирной обстановки — 
покрытие из шерстяной и др. пряжи, 
обычно с ворсом, узорчатое, много
цветное ллй украшения полов, стен’

‘покрытие’
‘стен’/ ‘полов’

‘для украшения стен/ 
полов’ ‘из пряжи’
‘с ворсом’ ‘узорчатое’

гобелен ‘Предмет квартирной обстановки — 
ковер с вытканными вручную изоб
ражениями людей, цветов и т.д. для 
украшения стен*

» »

‘для украшения стен’ 
‘вытканное’ ‘с изобра
жениями’

холодильник ‘Предмет кухонной мебели в виде 
шкафа для сохранения пищи, с холо
дильным устройством’

» ‘мебель кухон
ная’

‘для сохранения пищи’ 
‘с устройством’ 
‘холодильным’ ‘в виде 
шкафа’

хлебница ‘Предмет кухонной мебели для хра
нения хлеба, в виде ящичка’

» » ‘для хранения’ ‘хлеба’ 
‘в виде ящичка’

ю
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несколько однородных, более конкретных по значению гипер- 
сем-II. В этом случае ЛСГ состоит из нескольких гиперо-гипони- 
мических парадигм.

Второй особенностью ЛСГ является интегрально-дифференци- 
альные соотношения семного состава слов. Интегральной семой 
ЛСГ является гиперсема-1 — базовый семантический компонент 
всей группы. Интегральной семе противопоставлены дифферен
циальные семы, в составе которых выделяются: а) гиперсема-П, 
означивающая классы объектов в частных парадигмах, и б) гипо
семы, означивающие различительные конкретные свойства этих 
классов объектов.

Третье отличие ЛСГ от других семантических группировок за
ключается в том, что в ее составе может быть несколько различ
ных по семантике парадигм. Например, ЛСГ «Физическая харак
теристика человека» включает:

1) антонимические парадигмы: а) ‘объем’: ‘толстый’ — ‘худой’; 
‘тучный’ — ‘истощенный’; ‘полный’ — ‘худощавый’; б) ‘рост’: 
‘высокий’ — ‘маленький’; ‘вес’: ‘большой’ — ‘малый’ и т.д.;

2) синонимические парадигмы: а) ‘возраст’: ‘детский’, ‘подро
стковый’, ‘юношеский’, ‘зрелый’, ‘пожилой’; б) ‘внешняя привле
кательность’: ‘красивый’, ‘миловидный’, ‘хорошенький’ и т.д.;

3) тематические парадигмы: а) ‘сноровка’: ‘ловкий’, ‘быстрый’, 
‘живой’; б) ‘осанка’: ‘гордая’, ‘правильная’ и т.д.

См. таблицу 10 ЛСГ «Комнатная обстановка».

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  10

1. Лексические значения слов выбираются из толковых словарей рус
ского языка. Возможно «переустройство» лексикографической дефини
ции — внесение в нее дополнительных компонентов значения (целево
го назначения объекта, уточнения различительных признаков и др.) для 
большей строгости и однородности при описании членов ЛСГ.

2. Семная структура ЛСГ по своему составу сложнее других пара
дигм. Она состоит из интегральной гиперсеМы-I, означивающей класс 
класса предметов: ‘предмет’, ‘квартирной’, ‘обстановки’, и дифференци
альных, по отношению к гиперсеме-I, сем. Дифференциальные семы 
представляют семантическую структуру трех парадигм, входящих в со
став данной ЛСГ: 1) гиперо-гипонимическая парадигма «Комнатная 
мебель»; 2) тематическая парадигма «Покрытие стен и полов», входя
щая в состав 1-й гиперо-гипонимической парадигмы «Комнатная ме
бель» и 3) гиперо-гипонимическая парадигма «Кухонная мебель».

Каждая из парадигм обладает своей гиперсемой, являющейся гипер- 
семой-II по отношению к гиперсеме-I: а) ‘мебель’, ‘комнатная’; б) ‘ме
бель’, ‘кухонная’. В тематической парадигме выделены интегральные 
семы ‘покрытие’, ‘стен’/ ‘полов\

Рассмотрение парадигматических отношений слов показывает, что 
парадигматика — это особая организованная система. В ней отсутствует
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единый семантический показатель членения, но она состоит из ббль- 
ших или меньших по объему групп, каждая из которых объединяется 
на основе общих для нее интегральных элементов и обладает диффе
ренциальными элементами в каждом из своих членов. Парадигмати
ка структурирует лексику по группам, между которыми нет непрони
цаемых границ, поскольку многие слова, взятые в одних и тех же зна
чениях, выступаю т одноврем енно членами нескольких парадигм. 
Например, слово хлеб может входить в тематическую парадигму: хлеб, 
сахар, пшено и др.; в гиперо-гипонимическую парадигму: пища — хлеб, 
колбаса, сыр и т.д.; в лексико-семантическую группу с базовым ком
понентом пропитание: хлеб, отруби, помидор, пшеница, горох и т.д. Па
радигматические связи слов обусловлены отношением общего и част
ного в лексическом значении, что объединяет и отличает слова друг 
от друга.

Семантическое поле

Самой объемной ономасиологической и семантической груп
пировкой слов является семантическое поле. С е м а н т и ч е с к о е  
п о л е  — это иерархическая организация слов, объединенная од
ним родовым значением и представляющая в языке определенную 
семантическую сферу1. Ономасиологическим свойством семанти
ческого поля является то, что в его основе находится родовая 
сема, или гиперсема, обозначающая класс объектов. Семасиологи
ческая характеристика поля заключается в том, что члены поля 
соотносятся друг с другом по интегрально-дифференциальным 
признакам в своих значениях. Это позволяет их объединять и раз
личать в пределах одного семантического поля.

Семантическое поле отличается от парадигмы следующим:
а) парадигма, включая и лексико-семантическую группу, имеет 
в своем составе однозначные соотношения лексических единиц 
(синонимия/антонимия/гиперо-гипонимия и др.); семантиче
ское поле представляет собой организацию неоднозначных соот
ношений (гиперо-гипонимия + синонимия/ антонимия и др.);
б) парадигма — это объединение грамматически однородных 
лексических единиц (имен существительных, прилагательных, 
глаголов и др.); семантическое поле может быть представлено 
грамматически различными лексическими единицами (сущ е
ствительными и прилагательными/глаголами и т.д.); в) парадиг
ма является относительно обособленной лексико-семантиче
ской организацией; семантическое поле в своих наиболее отда
ленных от общ его родового значения зонах соприкасается и

1 См.: Н о в и к о в  JI.A. Семантическое поле / /  Русский язык : энциклопе
дия. — М., 1997. — С. 458—459; Ка р а у л о в  Ю. Н. Общая и русская идеогра
фия. — М., 1976. — С. 23—34; Щур Г. С. Теория поля в лингвистике. — М., 1974.
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пересекается с другими полями, образуя смежные синкретич
ные пространства. Это говорит о том, что лексическая система 
языка непрерывна и взаимосвязана в своих семантических от
ношениях.

В зависимости от частеречного состава выделяются с т р у к 
т у р н ы е  типы поля: 1) л е к с и ч е с к о е  семантическое поле, 
состоящее либо из имен существительных, либо из имен прила
гательных, либо из глаголов и др.; 2) л е к с и к о - г р а м м э т и 
ч е с к о е  семантическое поле, включающее в свой состав имя 
существительное и глагол, имя существительное, глагол и прила
гательное и др.; 3) л е к с и к о-с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о е  
семантическое поле, объединяющее однокорневые производные 
слова.

В зависимости от состава и значения лексических единиц, вхо
дящих в поле, различаются с т р у к т у р н о - с е м а н т и ч е с к и е  
т и п ы  поля: 1) поле однотипного состава, куда входят синони
мическое семантическое поле, антонимическое семантическое 
поле, гиперо-гипонимическое семантическое поле и др.; 2) поле 
разнотипного состава, или синкретичное поле, имеющее в осно
ве смысловой организации гиперо-гипонимическую структуру, ко
торая наполняется синонимическими, антонимическими и други
ми парадигмами.

Собственно с е м а н т и ч е с к а я  с т р у к т у р а  поля состоит из 
следующих частей: 1) ядро поля представлено родовой семой (ги- 
персемой). Гиперсема поля — семантический компонент высше
го порядка, организующий вокруг себя семантическое развертыва
ние поля. Родовая сема может быть обозначена гиперонимом — 
словом с родовым понятием. Замена гиперсемы гиперонимом 
производится в методических целях — для однотипности описа
ния и удобства анализа их отношений в поле; 2) це нтр поля со
стоит из единиц, имеющих интегральное, общее с ядром и друг с 
другом, значение и разграничивающихся с ядром и рядоположны- 
ми единицами дифференциальными значениями. «Центровые» 
единицы более сложны по своей семантике и как бы обволакива
ют словами ядро; 3) п е р и ф е р и я  поля включает единицы, наи
более удаленные в своем значении от ядра; общее родовое значе
ние здесь оттеснено в разряд потенциальной или вероятностной 
семантики. Периферийные единицы могут иметь контекстуальное 
значение, если поле строится по определенному тексту произве
дения. Обычно периферийные слои поля вступают в контакты с 
другими семантическими полями, образуя лексико-семантиче
скую непрерывность языковой системы; 4) ф р а г м е н т ы  поля 
представляют собой вертикальную ядерную и центро-перифе- 
рийную структуру, которая по своей семантике образует отдель
ную гиперо-гипонимическую структуру однотипного/разнотип
ного состава.
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В качестве иллюстраций приводятся разные типы семантиче
ских полей и комментарии к ним.

Лексическое семантическое поле «Возраст человека»

молодое 
поколение 

юноша \  
девушка

_ мужчина
N .  парень

женщина 
молодость \  /

юноша
юнец

девушка
девица

юность

взрослые
люди
мужчина
мужик
женщина
баба
жена

подросток
мальчик
отрок
девочка
отроковица

отроче
ство возраст

зрелость

старостьдетство

ребенок
дитя

пожилые люди 
старик

старец \  У 
старина

старуха >—  пе

младенец

ядро поля

центр поля

фрагмент
поля

периферия поля

К о м м е н т а р и и  к л е к с и ч е с к о м у  с е м а н т и ч е с к о м у  
п о л ю  « В о з р а с т  ч е л о в е к а »

1. Возрастные данные определены по градациям, установленным 
ЮНЕСКО (бюллетень № 191, 1986 г.): детство — возрастной период до 
7 лет, отрочество — до 13 лет, юность — до 18 лет, молодость — до 40 лет, 
зрелость — до 70 лет, старость — 70 лет и выше.

2. Я д р о  поля представлено гиперсемой ‘возраст’, которая в мето
дических целях заменена гиперонимом возраст с тем же обобщенным 
родовым значением.

Ц е н т р  занимают имена с собирательно-абстрактным значением, ко
торые называю т шесть периодов возраста: детство, отрочество, 
юность, молодость, зрелость, старость. Например: детство ‘ранний, до 
отрочества возраст’; отрочество ‘возраст между детством и юностью’; 
...зрелость ‘возраст между молодостью и старостью’ и т.д.1.

П е р и ф е р и ю  занимают слова с конкретными (по отношению к 
центру) значениями; они именуют членов возрастных групп. Например:

1 Здесь и далее значения слов приводятся из СОШ.
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ребенок ‘мальчик или девочка в раннем возрасте, до отрочества’; подро
сток ‘мальчик или девочка в отроческом возрасте’; взрослые люди ‘люди, 
достигшие зрелого возраста’ и т.д. Ф р а г м е н т  поля образован имена
ми ядра, центра и периферии. Например: возраст: детство: ребенок, 
дитя, младенец', возраст: зрелость: взрослые люди, мужчина, мужик, жен
щина, баба, жена.

3. По структуре это л е к с и ч е с к о е  поле, состоящее из существи
тельных и именных словосочетаний молодое поколение, взрослые люди, 
пожилые люди.

4. По структурно-семантическому типу это с и н к р е т и ч н о е  поле, 
где каждый фрагмент поля — гиперо-гипонимическая парадигма. На
пример: возраст является гиперонимом-1 по отношению к словам цен
тра детство, отрочество, юность, молодость, зрелость, старость, кото
рые являются его гипонимами. Гипоним — слово с видовым понятием. 
В свою очередь, слова детство, отрочество, юность и др. являются ги
перонимами-2 по отношению к словам периферии; например: детство: 
ребенок, дитя, младенец;...юность: юноша/юнец, девушка/девица', зрелость: 
взрослые люди, мужчина/мужик, женщина/жена и т.д. Периферийная 
сфера слов гипонимична к словам центра. Однако и периферия может 
иметь гиперо-гипонимическое устройство: ребенок: дитя, младенец; под
росток: мальчик/отрок, девочка/отроковица', ...пожилые люди: старик/ 
старец/старина, старуха. Члены парадигмы ребенок (1), подросток (2)... 
пожилые люди (6) — гиперонимы по отношению к словам дитя, младе
нец (1); мальчик, девочка, отрок, отроковица (2)... старик, старец, стари
на, старуха (6). Таким образом может быть выстроена гиперо-гипоними- 
ческая парадигма каждого фрагмента поля: 1) возраст (гипероним-1): 
детство (гипоним-1, гипероним-2): ребенок (гипоним-2, гипероним-3): 
дитя, младенец (гипонимы-3); ...2) возраст (гипероним-1): юность (ги
поним-1, гипероним-2): юноша/юнец, девушка/девица (гипонимы-2); 
...3) возраст (гипероним-1): молодое поколение (гипоним-1, гипероним-2): 
юноша, девушка (гипонимы-2, гипероним-3): мужчина/женщина (гипо
ним-3) и т.д.

5. Каждая из гиперо-гипонимических парадигм в составе фрагмен
та поля имеет и свое внутреннее семантическое устройство. Так, во 
фрагменте возраст: детство... периферия представлена синонимичной 
парадигмой: ребенок (доминанта), дитя, младенец. Синонимическими 
являются и периферийные парадигмы: мальчик — отрок (устар.), девоч
ка — отроковица (устар.); девушка — девица (устар.); мужчина — парень 
(разг.), мужик (прост.); женщина — жена (устар., высок.), баба (прост., 
пренебр.).

6. В периферийной части фрагмента возраст: отрочество... имеется 
антонимическая парадигма с интегральным признаком ‘различие по 
полу’: мальчик — девочка. Аналогично: юноша — девушка во фрагменте 
юность', ... мужчина — женщина во фрагменте зрелость', старик — ста
руха во фрагменте старость. Антонимичны в широком значении и име
на центра: детство — отрочество, отрочество — юность, молодость — 
зрелость. В узком понимании антонимии контрарными антонимами яв
ляются: детство — зрелость и детство — старость.
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7. Периферийная семантика вступает и в более сложные 
мико-антонимичные отношения. Например:

СИНОНИ-

а̂
£S
овsо

отрочество 

мальчик девочка

отрок отроковица

антонимы

юность

А1SS©SяW

юноша

юнец

девушка

девица

антонимы

Таким образом, семантика лексического поля характеризуется:
1) гиперо-гипонимической парадигматикой всех фрагментов поля;
2) гиперо-гипонимической парадигматикой части периферийных 

фрагментов;
3) антонимической парадигматикой в центре поля и на перифе

рии;
4) синонимической парадигматикой на периферии поля;
5) синонимико-антонимической парадигматикой на периферии.

Лексико-словообразовательное 
антонимическое поле «Освещенность»
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К о м м е н т а р и и  к л е к с и к о - с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о м у  
а н т о н и м и ч е с к о м у  п о л ю  « О с в е щ е н н о с т ь »

1. Я д р о  поля — гиперсема ‘освещенность’ означена одноименной 
номинацией — гиперонимом освещенность (здесь и далее толкования 
слов даются по СОШ).

2. В ц е н т р е  поля находится антонимическая парадигма: свет ‘ос
вещенность, состояние, когда светло’ — тьма ‘отсутствие света, мрак’, 
которые имеют гипонимические отношения с ядром — гиперонимом 
освещенность.

3. На п е р и ф е р и и  поля находятся словообразовательные дериваты1 
позитивного члена антонимической парадигмы свет: 1) именная словооб
разовательная цепочка: свет —> светлы й\ ‘хорошо освещенный, яркий’ —» 
светлыньО ‘об освещении (обычно лунном или звездном), при котором 
светло и хорошо видно’ (разг.); 2) глагольный дериват: светлый —» свет- 
леШь\ ‘о наступлении рассвета, светлого времени дня’; 3) глагольная сло
вообразовательная цепочка: свет —>свети\ть\ ‘излучать свет’ -» светиться1 
‘излучать ровный свет’; 4) глагольный дериват: свет —» светаЩВ ‘о рас
свете: начинаться’; 5) глагольно-именная словообразовательная цепочка:

Т светильники ‘лампа’ 
светить -» светилЩ ‘светящееся небесное тело’ (

светильнЩ ‘фитиль’
(устар.). Так одиночные дериваты и словообразовательные цепочки на 
периферии поля образуют словообразовательное гнездо с именем цент
ра свет.

Противоположная (контрастная) сторона освещенности представлена 
словообразовательным гнездом, состоящим из одиночных производных 
слов, словообразовательных гнезд и словообразовательных цепочек: 1) адъ
ективный дериват: тьма - » темн\ый\ ‘лишенный света’; 2) именное слово-

Т теменьО ‘темнота’ (разг.) 
образовательное гнездо: темный £

темнбтШ ‘тьма’; 3) адъективногла-
Т темнеШШ - » темнеться 

гольное словообразовательное гнездо: темный Г
темнйШй -» темниться,

где темнеть ‘становиться темным’, темнеться ‘то же, что темнеть’; тем
нить ‘делать темным’, темниться ‘то же, что темнеть’; 4) именной де
риват: темнить -» темнитёльа ‘устройство для изменения интенсивно
сти освещения’.

4. Каждый фрагмент периферии лексико-словообразовательного 
поля включает слова, принадлежащие к одной части речи, при этом

‘Д е р и в а т  — производное слово с новыми словообразовательными и лекси
ческими значениями. С л о в о о б р а з о в а т е л ь н о е  г н е з д о  — объединение 
однокоренных слов, находящихся в отношениях словообразовательной производ
ности. Словообразовательное гнездо состоит из словообразовательных цепочек, 
создающих упорядоченный характер производности. С л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я  
ц е п о ч к а  — ряд слов, которые последовательно мотивируют друг друга в гнезде. 
Подробнее см. ниже, в разделе «Словообразование», с. 487.
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соблюдается синхронная производность слов: от существительного 
свет к прилагательному светлый, от прилагательного светлый к суще
ствительному, мотивированному прилагательным, — светлынь и т.д., 
т.е. соблюдается последовательная, упорядоченная мотивированность 
дериватов.

5. Внутри периферийного пространства образуются синонимические 
парадигмы: светить — светиться; темень — темнота — и антонимиче
ские парадигмы: светлый — темный; светлеть — темнеть.

6. Лексико-словообразовательное семантическое поле вбирает в себя 
парадигматику и словообразовательные структуры, образуя иерархии:
а) общую семантическую структуру поля — гиперо-гипонимию пара
дигматического типа; б) внутреннее устройство гиперо-гипонимии со
ставляют синонимические и антонимические парадигмы; в) одночас- 
теречные и разночастеречные отношения между членами поля. Фраг
менты поля представляют внутриполевые семантические структуры, 
относительно самостоятельные по смыслу, но одновременно соотне
сенные с рядоположными/нерядоположными фрагментами. Таким об
разом, семантическое поле — сложная иерархическая структура с 
внутренне непересекающимися и пересекающимися семантическими 
отношениями.

* **

Л ексика есть особым образом организованная система. Она 
имеет три структуры — эпидигматику, парадигматику и синтагма
тику, каждая из которых отражает системные свойства слова — 
центральной единицы словарного состава языка.

Эпидигматические, парадигматические и синтагматические 
отнош ения взаимно обусловлены и определяют семантические 
ф ункции с л о в а  — н о м и н а т и в н о й  е д и н и ц ы  в составе 
к о м м у н и к а т и в н о й  е д и н и ц ы  — п р е д л о ж е н и я ,  
с л о ж н о г о  с и н т а к с и ч е с к о г о  ц е л о г о  — объединения не
скольких предложений на основе общего содержания, а б з а ц а  — 
ком понента главы произведения между красны ми строками, 
представляющего собой смысловое единство и состоящего из од
ного/нескольких предложений, г л а в ы  — относительно само
стоятельного по содержанию раздела произведения, состоящего из 
абзацев, и, наконец, т е к с т а  п р о и з в е д е н и я ,  обладающего 
целостностью, самостоятельностью и относительной автономно
стью выражения темы — круга событий, составляющих содержа
ние произведения.

Каждая из этих коммуникативных ролей слова может характе
ризоваться приращ ением смысла, изменением значения и др. 
В предложении, абзаце, главе, тексте произведения реализуется то 
или иное значение слова, возникает возможность синонимическо
го, антонимического или другого сопоставления семантики еди
ниц и, наконец, выражается сама мысль.
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Ф УНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛ О ВА  
В СО ВРЕМ ЕН Н О М  РУССКО М  ЯЗЫ КЕ

Различают два функциональных вида анализа значения слова — 
лексикографический (лексоцентрический) и текстовый (тексто
центрический). В первом случае исследуется лексикографическое 
слово (словарная статья): 1) слово, семантически расчлененное на 
отдельные значения (лексико-семантические варианты — ЛСВ);
2) разного рода грамматические, семантические, стилевые и сти
листические пометы; 3) семантическая структура слова как исто
рически и иерархически организованная совокупность значений 
(ЛСВ); 4) реализованное слово (иллюстративный материал).

Лексикографическое слово является результатом лингвосоци
ального, общепринятого употребления слова. Оно обобщено в 
своей семантике по отношению к своим индивидуальным реали
зациям.

При текстоцентрическом анализе на первый план выдвигается 
сопоставление узуального (общепринятого) и окказионального 
(обусловленного текстом) значений. Случаи окказионального 
употребления слова, т. е. его текстовые значения, не ставшие язы
ковыми, не фиксируются в толковых словарях русского языка.

При текстоцентрическом анализе выявляются: 1) специфика 
значения слова в тексте — приращение смыслов: содержательных, 
стилистических — экспрессивных, эмоциональных, оценочных, 
т.е. появление текстовых коннотаций; 2) изменение/видоизмене
ние стилевой принадлежности слова; 3) место и функция тексто
вого значения в лексоцентрической эпидигматике и парадигмати
ке; 4) текстовая значимость слова как средство художественной 
характеризации кого-, чего-либо.

При текстоцентрическом подходе анализ может производиться 
как на примерах из различных художественных или научно-пуб- 
лицистических текстов, так и на материале иллюстраций из сло
варной статьи. В обоих случаях исследуется актуализированное 
(употребленное в речи) слово, проявляющее свое значение в оп
ределенных синтагматических условиях. Текст может видоизме
нять тем или иным способом значение, создавая речевой или даже 
личностный смысл слова, т. е. обнаруживать психофилологические 
значения слов в текстах. «Значение представляет собой отражение 
действительности независимо от индивидуального, личностного 
отношения к ней человека... а смысл определяет, чем оно (значе
ние. — Е.Д.) становится для меня, для моей личности»1. Лично
стный смысл представляет собой индивидуальное, речевое употреб
ление слова: русло идеи (А. Битов) ‘основное направление идеи’; 
лунный коридор (Б. Ахмадулина) ‘аллея, залитая лунным светом’.

Л е о н т ь е в  А. Н. Проблемы развития психики. — М., 1965. — С. 28.
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В учебных целях можно изучать слово как лексо-, так и тексто
центрически. Каждый аспект имеет свою специфику, свои цели и 
задачи, которые необходимо разграничивать.

Так, глагол ехать в лексикографическом описании выглядит 
следующим образом. Ехать, несов. 1. ‘Двигаться куда-н. при по
мощи каких-н. средств передвижения’... 2. (1-е и 2-е л. не употр.). 
‘Двигаться (о средствах передвижения)’... 3. ‘Отправляться куда-н., 
передвигаться при помощи каких-н. средств передвижения’...
4. перен. ‘Сдвигаться, скользить в сторону, стороны’ (разг.)...
5. перен., на ком-чем. ‘То же, что выезжать’ (СОШ). Но в художе
ственном тексте у слова появляются экспрессивно-деятельност
ные функции. Замысел произведения реализуется в текстовом 
приращении смысла слова, изменении значения из-за особенно
стей сочетаемости и др. Глагол перемещения ехать в рассказе 
А. П. Чехова «Попрыгунья» используется как лексический доми
нантный повтор одного и того же значения ‘отправляться куда- 
нибудь’ (3-е лексикографическое значение): Ольга Ивановна... в 
первом часу... ехала к своей портнихе... От портнихи... обыкновенно 
ехала к какой-нибудь знакомой актрисе... От актрисы нужно было 
ехать в мастерскую художника... После обеда... ехала к знакомым, 
потом в театр или на концерт... Так каждый день. Глагол ехать 
передает регулярную повторяемость жизни героини, и коннота
ции повтора — ‘беззаботность’, ‘праздность’, ‘легкость’, ‘бесцель
ность’, согласуясь с названием рассказа, раскрывают образ герои
ни. Глагол приобретает в тексте, помимо содержательных измене
ний, стилистическую оценку — негативное, уничижительное.

Или: глагол думать фиксируется в ССРЛЯ: Думать... несов., 
перех. и неперех. 1. ‘Мыслить, размыш лять’... 2 . ‘П редпола
гать’... О  (одно из употреблений слова). ‘Иметь мнение, сужде
ние; судить о ком-, чем-либо’... 3. ‘Заботиться о ком-, чем-либо; 
беспокоиться’...

В рассказе А. П. Чехова «Душечка» глагол думать развивает тек
стовое антонимичное значение ‘не иметь собственного мнения’, а 
глагол повторять становится его текстовым синонимом, прира
щивая смысл ‘возобновлять в речи услышанное, заученное’; ср. гл. 
повторять. 1. ‘Сказать или сделать еще раз’... 2. ‘Возобновить еще 
раз в памяти известное, заученное’... (СОШ).

Какие мысли были у  мужа, такие и у  нее. Если он думал, что в 
комнате жарко или что дни теперь стали тихие, то так думала и 
она... Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем та
кого же мнения, как и он... — Островом называется часть суши, — 
прочел он (Саша, сын ветеринара, ученик гимназии. — Е.Д.), — 
часть суши, со всех сторон окруженная водою. — Островом называ
ется часть суши... — повторила она, и это было ее первое мнение, 
которое она высказала с уверенностью после стольКих лет молчания 
и пустоты в мыслях.

245



Энантиосемия (антонимические значения одного и того же 
слова) глагола думать характеризует героиню рассказа Оленьку 
негативно и неодобрительно. Текстовая переориентация значе
ния глаголов представляет читателю героиню как «мыслительную 
копию» ее мужей, близких ей людей, что заключено в содержа
тельных созначениях: ‘возобновляя в речи услышанное’, ‘не уг
лубляясь мыслью во что-н.’, ‘не обладая собственным мнением’. 
Ставший нарицательным образ Душечки — этот женский персо
наж с тиражированным типом мышления и образа жизни раскры
вается текстовой глагольной синонимической парадигмой думать 
и повторять.

Многозначное слово может создавать в тексте игровую стили
стику — систему художественных средств для выражения экспрес
сивно-эмоциональных оценок: Розог не бойтеся, дети! Знайте — 
ученым игривым Прутья ужасные эти Названы жизни мотивом... 
Вы улыбайтесь сквозь слезы, Молвите — это мотивы (Д. Минаев). 
В 1-м случае мотив означает ‘побудительная причина к хорошей 
учебе’ и обладает по сравнению с лексикографическим словом 
смысловым приращением ‘к хорошей учебе’, во 2-м — ‘доводы в 
пользу наказания’ слово мотив также приобретает содержательное 
добавление ‘в пользу наказания’. Ср.: Мотив... 1. ‘Побудительная 
причина, повод к какому-н. действию’... 2. ‘Довод в пользу чего-н.’ 
(СОШ). Текстовые ЛСВ слова мотив использованы в саркастиче- 
ски-иронической роли.

Метонимия используется в произведениях литературы как ху
дожественный прием характеризации человека через его отдель
ное свойство: Почему, болтушка, сейчас молчишь? (В. Астафьев); 
внешность: Стой за тем усатиком (В. Шукшин); принадлежность 
одежды: Синие брюки уже давно ушли (Д. Гранин); части тела: Ту
ловище шло само (Д. Хармс); деятельность: первые лыжи страны (из 
телерепортажа).

Омонимия создает текстовую языковую игру с широким спек
тром значений: каламбур, сатира, ирония и др. Защитник вольно
сти и прав в сем случае совсем не прав (А. С. Пушкин) — каламбур
ная роль; Когда господь занялся отделением Зерна от плевел, глас 
надменный стих, И пережил вольнолюбивый стих Того, кто ведал 
третьим отделением (Я. Козловский) — ироническая функция; 
Вечно властен, вечно молод В странах Сумрака и Льда, Петь заста
вил вещий молот, Залил блеском города (В. Я. Брюсов) — ритм тор
жественности.

Тематическая, гиперо-гипонимическая парадигма, лексико-се- 
мантическая группа образуют нередко в художественных текстах 
л е к с и к о-с т и л и с т и ч е с к и е  п а р а д и г м ы ,  которые, выра
жая авторскую целеустановку, создают характерные для художника 
слбва типовые ситуации, окрашенные определенной эмоцией, 
оценкой, экспрессией. Глагол нашить с накопительным значени-
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ем (гипероним рассказа А. П. Чехова «Приданое») имеет гипони
мы: сшить, сметать (платье), вышить, покроить. Предметный мир 
(ЛСГ) матери и дочери (швей): корсовые башмаки, герань, мухи, 
кисейные тряпочки, выкройки, малиновое варенье и др. создают бы
товой, негативно-оценочный и эмоционально-смысловой план 
повествования этого рассказа — бытоописание — одну из доми
нант творчества А. П. Чехова.

Особое место в языке художественной литературы занимает 
п о э т и ч е с к а я  л е к с и к а .  По традиции это слова, обладающие 
языковыми, системными коннотациями ‘высокое’, ‘лирическое’ и 
‘торжественное’: лик, взор, божественный, обагриться. Музы вас 
благословили, Венками свыше осеня, Когда вы, други, отличили П о
четной чашею меня (А. С. Пушкин). Но в широком понимании по
этическое слово — это словесно-художественное творение. Оно 
включает в свою семантику текстовое приращение смысла — но
вые содержательные компоненты, экспрессию, эмоциональность, 
оценку, то, что создает искусство слова. Я  помню вечер, бледно
скромный (‘ничем не выдающийся’), Цветы усталых (‘утомлен
ных’) георгин... (В.Я. Брюсов); Художник нам изобразил Глубокий 
обморок (‘полнота проявления вялости, слабости’) сирени (О. Ман
дельштам); Вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого 
(‘нежного, вызывающего внутренние приятные ощущения’) 
(А. П. Чехов). Метафоры-олицетворения создают глубокую интим
ность чувств, тонкость и мягкость эмоциональных начал, т. е. пе
редают семантические и стилистические приращения смысла в ху
дожественном тексте.

Таким образом, слово в языке имеет свой семантический а ре 
а л — свои семантические реальности и семантические возмож
ности, которые в течение веков выработало человеческое позна
ние. Этот ареал пополняется текстовыми приобретениями, вво
дящими слово в сферу искусства, поэтику слова.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКИ 
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

При описании происхождения и формирования русской лек
сики необходимо разграничить х р о н о л о г и ч е с к и е  и л и н г 
в и с т и ч е с к и е  этапы ее развития, выявить и с т о ч н и к и  о б 
р а з о в а н и я  слов,  указать на с п е ц и ф и к у  и с т о р и ч е с к о 
го а на л и з а  словарного состава языка и особенности истолкования 
языковых явлений.

В учебных изданиях по современному русскому языку приня
то вычленять четыре хронологических и лингвистических плас
та в образовании русской лексики: так выделяются индоевропей
ские, общеславянские, восточнославянские (древнерусские) и

247



собственно русские слова1. Однако в цикле исторических дисцип
лин по русскому языку существует более детальная градация двух 
последних хронологических пластов, произведенная на основании 
данных славянских диалектов, их территориального распростране
ния, языковых контактов, а также социолингвистических факто
ров формирования восточнославянских государств. Эта периоди
зация будет использована далее.

1. П е р и о д  и н д о е в р о п е й с к о г о  п р а я з ы к а ,  единого 
языка-источника, начало существования которого возводится ко 
II тысячелетию до нашей эры. К этому языку после распада ин
доевропейской этнической общности восходит индоевропейская 
семья языков и ее группы: славянская, индийская, иранская, 
греческая, италийская, романская, германская и др. Современ
ная индоевропеистика (индоевропейское языкознание) изучает 
индоевропейские языки с точки зрения их происхождения из еди
ного языкового источника, исследует систему регулярных соответ
ствий на фонетическом, морфологическом, лексическом, семанти
ческом и других уровнях язЫка для объяснения общих и различных 
черт в языках-преемниках. Индоевропеистика накопила данные и
о языковых фактах, относящихся к славянским языкам.

2. П р а с л а в я н с к и й ( о б щ е с л а в я н с к и й )  п е р и о д .  
Протославянский — один из индоевропейских диалектов — дал 
начало праславянскому языку, родоначальнику современных сла
вянских языков. В течение веков праславянский язык существовал 
как единый диалект, на основе которого выделились диалекты, 
положившие, в свою очередь, начало группам славянских языков: 
в о с т о ч н о с л а в я н с к о й  г р у п п е ,  куда входит русский, бело
русский и украинский языки; ю ж н о с л а в я н с к о й ,  представ
ленной болгарским, македонским, сербохорватским и словенским; 
з а п а д н о с л а в я н с к о й ,  состоящей из чешского, словацкого, 
польского, верхне- и нижнелужицкого. Переход п р а с л а в я н -  
с к и х  д и а л е к т о в  в самостоятельные славянские языки совер
шался весьма длительное время, но наиболее активно этот про
цесс протекал во 2-й половине I тысячелетия нашей эры. Это был 
период возникновения феодальных славянских государств на тер
ритории южной и восточной Европы. Праславянские диалекты 
существовали примерно до VII в. нашей эры.

3. В о с т о ч н о с л а в я н с к и й  п е р и о д  (VI—IX вв.) характе
ризуется распространением славянской речи на территории Вос
точной Европы и контактированием с балтийскими и финно-

См.: Шанский Н. М., И в а н о в  В. В. Современный русский язык. — М., 
1981. — Ч. 1. — С. 31—43; Ф о м и н а  М. И. Современный русский язык. Лекси
кология. — М., 1990. — С. 161—200; Ш м ел  е в Д. Н. Современный русский язык. 
Лексика. — М„ 1977. — С. 233—272; В в е д е н с к а я  Л. А., Д ы б и н а  Т. В., Ще -  
б о л е в а  И. И. Современный русский литературный язык. — М., 1968. — С. 51- 
83 и др.
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угорскими языками, принадлежащими коренным жителям терри
торий1.

В это же время происходит обособление восточнославянских 
диалектов от западно- и южнославянских и образование террито
риальных диалектов на восточнославянской почве. Распад общин
но-родового строя приводит к появлению сельских общин, посе
лений городского типа и др.

4. Д р е в н е р у с с к и й  п е р и о д  (IX—XIV вв.) связан с фор
мированием единого языка древнерусской народности, протекав
шим под влиянием образования государственного объединения — 
Киевской Руси. Монголо-татарское нашествие на Древнюю Русь 
раскололо ее, в связи с чем впоследствии возникнут иные диа
лектные группы.

5. С т а р о р у с с к и й  ( в е л и к о р у с с к и й )  п е р и о д  (XIV— 
XVII вв.) — этап создания языка великорусской народности, ко
торая формировалась вокруг Москвы, ставшей центром вос
точнославянского государства. Этот социолингвистический про
цесс способствовал образованию  великорусского язы ка и 
отделению его от украинского и белорусского.

6. Н а ч а л ь н ы й  п е р и о д  ф о р м и р о в а н и я  н а ц и о 
н а л ь н о г о  р у с с к о г о  я з ы к а  (середина XVII—XVIII в.) — 
период образования русской нации, характеризуется процессом 
активного сглаживания различных диалектов, оформлением но
вого л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а ,  ориентированного на говор 
Москвы, и постепенным вытеснением позиций старославянского 
языка — книжного языка славянского средневековья.

7. П е р и о д  р а з в и т и я  н а ц и о н а л ь н о г о  р у с с к о г о  
я з ы к а  (XIX—XX вв.). Этому этапу свойственно завершение фор
мирования русского литературного языка и установление системы 
его норм. Русский язык становится средством общения нации, 
диалекты же все более утрачивают свою роль и к концу XX в. 
являются средством общения среднего и старшего поколений 
сельских жителей.

При лингвохронологическом членении русского языка в курсе 
«Современный русский язык» по традиции принято выделять 
и с к о н н у ю  р у с с к у ю  лексику и з а и м с т в о в а н н у ю  лек
сику. Первый пласт представлен генетическими группами: индо- 
европеизмами, общеславянизмами2 (праславянизмами), восточ- 
нославянизмами (древнерусизмами) и собственно русизмами.

Периодизация становления русского языка, начиная с восточнославянской 
эпохи и кончая образованием русского национального языка (3—7-й периоды), 
дается по учебнику: Г о р ш к о в а  К. В., X а б у р г а е в Г. А. Историческая грамма
тика русского языка. — М., 1981. — С. 27—30.

Этим термином принято в современном русском языке обозначать слова, 
принадлежащие праславянскому этапу развития.
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В учебной литературе помимо понятия исконной русской лек
сики вводится еще понятие с о б с т в е н н о  р у с с к а я  лексика 
(собственно русизмы).

Существующие понятия нуждаются в дополнительных разъясне
ниях. Собственно р у с и з м ы  — это слова, появившиеся в языке 
русской народности (с XIV в.) и языке русской нации (с XVII в. — 
по настоящее время). И с к о н н о е  р у с с к о е  с л о в о  возникло 
же либо в самом русском языке, либо пришло в него из восточ
нославянского, древнерусского, общеславянского или индоевро
пейского. Если восточнославянские диалекты и древнерусский 
язык имеют письменные данные о словах, формах слов, то отсут
ствие письменных источников общеславянского и индоевропей
ского периодов позволяет определять формы слов (корни/основы) 
путем фонетической, морфологической и других реконструкций. 
Восстановление общеславянских и индоевропейских форм произ
водится в группах языков, ведущих свое начало от общего индо
европейского источника.

Второй пласт русской лексики — з а и м с т в о в а н и я  (слова, 
фразеологизмы, кальки, полукальки и др.), которые попали в 
русский язык в результате языковых контактов. Взаимодействия 
языков/диалектов протекали в различные периоды развития рус
ского языка. Ср.: корабль (слово греческого происхождения) во
шло в общеславянский язык, откуда было перенесено в древне
русский, а затем в современный русский; импичмент (слово ан
глийского происхождения) вошло в русский язык в 70—80-е годы 
XX в.

При исторической характеристике слов следует различать ге
н е а л о г и ч е с к о е  и к о н т а к т и р у ю щ е е  описание. При 
г е н е а л о г и ч е с к о й  характеристике учитываются: 1) общ
ность происхождения, т.е. принадлежность к индоевропейской 
семье языков и ее группам (славянской, романской, италийской, 
германской и т.д.); 2) письменные свидетельства о существова
нии слова/его реконструкции на основании сравнительных дан
ных в группах языков; 3) генетическое развитие слова, учитываю
щее источник его происхождения и дальнейшие преобразования 
по уровням системы языка; 4) параллельное сосуществование род
ственных слов в группах языков и их специфические особенности;
5) хронология генетических взаимодействий родственных по про
исхождению, но принадлежащих к разным языкам слов.

При к о н т а к т и р у ю щ е м  описании выделяются иные ас
пекты; обращается внимание на: 1) временнбй период проникно
вения слова из одного языка в другой; 2) прямой/опосредованный 
контакт (вхождение слова в язык-преемник непосредственно из 
языка-источника или опосредованно через язык-посредник);
3) формы существования в заимствующем языке (исконная/«при- 
нимающая» графика, фонетика, семантика, морфология и пр.);
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4) центры притяжения, т.е. возможность вхождения в парадигма
тические ряды, и пр.1.

Формирование словарного состава русского языка, происхо
дившее в течение сотен лет на различной генетической базе и раз
нообразных элементах языка (корней, основ слов, слов, фразеоло
гизмов и др.), отражает ф и л о г е н е т и ч е с к и й 2 путь разви
тия языка в процессе развития Homo sapiens (человек разумный). 
Этот процесс закономерного «расширения» языка, и лексики в 
частности, обусловлен развитием общества — освоением внешне
го, материального мира и развитием внутреннего, духовного мира 
человека. Переход от элементарного к осознанному овладению 
«картиной мира» — этому своеобразному слепку человеческого 
познания объективной действительности совершался и соверша
ется через язык, в определенном порядке и осмысливании связей 
между единицами языка. Л.В. Щерба писал: «Мы имеем в совре
менном русском языке элементы весьма разнородные по проис
хождению, но спаянные в единую сложную систему»3.

Разные уровни языка развиваются не синхронно, и даже лекси
ческий уровень, наиболее зависимый от социальной истории на
рода — носителя языка и наиболее открытый для включения но
вых слов, также развивается по своему внутреннему лингвистиче
скому времени. Исследования системы регулярных соответствий 
между формальными элементами: фонетических изменений в род
ственных по происхождению словах, поиск общих корней слов в 
разных языках и др. дают наиболее очевидные и информативные 
сведения о реконструируемых элементах. В меньшей степени изу
чена к настоящему времени наиболее трудно устанавливаемая и 
часто не имеющая фактического подтверждения семантическая 
сторона слова. Но этимологические словари содержат значитель
ный корпус лексики, где могут быть выяснены смысловые взаимо
действия между словами. На данных словарей и специальных ис
следований по истории слов основано последующее изложение.

Историческая система лексики складывалась как закономер
ная, х р о н о т о п и ч е с к а я  (последовательная по времени и 
лингвогеографическому расположению) совокупность эпидигма- 
тических и парадигматических объединений.

Г е н е т и ч е с к о й  п а р а д и г м о й  называется хронологически 
сложившееся объединение слов, организованное на основе общих 
семантических признаков. В составе генетических парадигм наибо
лее изучены тематические и лексико-семантические группы (ЛСГ).

См. подробнее ниже, в разделе «Заимствованная лексика*.
Филогенез (греч. phyle — ‘племя, род, вид’ и genesis — ‘происхождение’) — 

историческое —» эволюционное развитие.
3 Щ е р б а  Л. В. Современный русский литературный язык / /  Избранные ра

боты по русскому языку. — М., 1957. — С. 125.
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Т е м а т и ч е с к и е  п а р а д и г м ы  объединяют родственные по 
значению, функциям и отношениям названия однопорядковых 
явлений действительности. В своей основе они имеют общую лек
сико-семантическую гиперсему (родовую сему), которая выполня
ет интегральную (объединяющую) роль. Родовая сема входит в 
семантику г и п е р о н и м а  — родового имени класса. Например: 
гипероним родство, служащий обозначением отношений людей 
по происхождению или браку, включает в свой состав гиперсему 
‘родственники’, по отношению к которой члены парадигмы: отец, 
мать, сын, дочь и т.д. — являются г и п о н и м а м и ,  содержащими 
видовую сему — гипосему. Например: родители -> ‘дети’ (гипосе
ма); родители -» ‘дочь’ (аналогично).

Понятийные сферы весьма многочисленны в реальной дей
ствительности, поэтому в языке существует значительное коли
чество парадигм. Их именования отражают родовую принадлеж
ность слов. См. генетические тематические парадигмы: 1) «Род
ство»; 2) «Животные»; 3) «Птицы»; 4) «Рыбы»; 5) «Растения»;
6) «Ремесленная терминология»; 7) «Части человеческого тела»; 
8) «Пища»; 9) «Предметы домашнего обихода» и др.

Генетические л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к и е  г р у п п ы  с л о в  
состоят из имен разнопорядковых явлений действительности и 
объединяются иным общим компонентом. Он имеет семантико
грамматический характер, так как «организует» группу слов, при
надлежащую к одной части речи, к определенному лексико-грам
матическому разряду. Так, имя прилагательное как часть речи имеет 
классему (частеречную сему) ‘непроцессуальный признак предме
та’ (или ‘признаковость’) и ряд субкатегориальных (лексико-семан- 
тико-грамматических) сем: ‘качественность’, ‘относительность’, 
‘порядковость’ и т.д. В составе ‘качественность’ можно выделить 
лексико-семантические семы: гиперсемы, обозначающие ‘цвет’, 
‘чувственное ощущение’, ‘количественный признак’, ‘физическое 
свойство’, ‘умственный склад’, ‘временной признак’ и пр. Иерар
хичность семантической структуры ЛСГ отражает поступательный 
ход познания от частного к общему и от конкретно-индивидуаль- 
ного (лексика) к обобщенно-абстрактному (грамматика).

При описании истории лексики в понятиях парадигматики не
обходимы уточнения.

1. Описание рядов слов, общих по своему значению, с выде
лением названий ряда (гиперонимов) и членов ряда (гипонимов) 
отражает современную классификацию языкового материала, не 
совпадающую с внутренней историей этих парадигм. Разные лек
сические парадигмы развивались несинхронно и относительно 
автономно в своей лингвистической истории. Вначале появля
лись, как свидетельствуют этимологические исследования, видо
вые именования (гипонимы), затем возникали родовые обозначе
ния (гиперонимы). При этом имеются существенные различия
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между значением исходного элемента и современного слова. Род
ство в современном языке — ‘отношение между людьми, имею
щими общих п редков’ — гипероним , не фиксируется эти 
мологическими словарями; слово зарегистрировано лишь в Сло
варе древнерусского язы ка И. И. Срезневского1 в значениях 
‘рождение’, ‘празднование дня рождения’, ‘родство’ и др.

Рыба в современном толковании ‘водное позвоночное живот
ное’ — общеславянское слово, которое, по-видимому, является 
табуистическим названием вместо более древнего *гъиь, соответ
ствующего литовскому zuvis ‘рыба’, которое ввиду созвучия с гла
голом звать рыбаки избегали употреблять. Члены темы: окунь об
щеславянское — ‘глазастая рыба’, суффиксальное образование от 
праславянского *око; ёрш восточнославянское, первоначальное 
значение ‘гвоздь’; угорь индоевропейское, восходит к *одочь ‘змее
образный’; плотва, плот(в)ица общеславянское, возможно, как от
мечает М.Фасмер, из более древнего *ploty, *plotbve.

2. Формирование организаций слов производилось в разные 
временные периоды, начиная с эпохи индоевропейской общно
сти. Имена целого ряда предметов, признаков, действий и др. ре
ального мира были необходимы развивающемуся разумному чело
веку для его практической деятельности. Наполнение парадигм 
происходило постепенно, в течение веков и тысячелетий, при 
этом каждая из них обусловлена своей внутренней временной 
протяженностью и требованиями практики.

Термины родства, играющие важную роль в родо-племенных 
отношениях, имена зверей, рыб, птиц и др., имеющих значимость 
для жизненного существования древнего человека, связаны с наи
более ранними процессами тематических обозначений.

Хронологические рамки индоевропейского и общеславянского 
происхождения могут обозначаться только условно, поскольку 
даже в пределах нескольких столетий невозможно определить дату 
появления того или иного слова. Отсутствие письменных памят
ников, относящихся к индоевропейскому и общеславянскому 
времени, делает еще более проблематичной датировку. Происхо
дит процесс постепенного развития, где конец одного изменения/ 
возникновение является началом другого.

3. Лексико-семантическое группирование слов — более по
зднее явление, чем тематическая группа, поскольку: а) в нем на
блюдается несколько ступеней в объединении слов; б) внутренняя 
иерархия связана с разными уровнями семантического осмысле
ния реальности: видовая сема (гипосема) —> родовая сема (гипер
сема) —»лексико-грамматическая сема (лексограммема) -» часте
речная сема (классема); в) данное объединение слов сходно с

1 См.: С р е з н е в с к и й  И. И. Словарь древнерусского языка. — Т. III. — Ч. I. — 
М., 1989. -  С. 139.

253



функционально-семантическим полем, где внутреннее построе
ние, с одной стороны, — центр и периферия (см.: ‘признако- 
вость’ ‘качественность’, ‘относительность’ и др.); с другой 
стороны, внутреннее построение полевого пространства пред
ставлено тематическими, гиперо-гипонимическими и синоними
ческими рядами слов.

Исконная русская лексика

В составе исконной русской лексики выделяют по источнику 
происхождения и времени вхождения в русский язык: индоевро- 
пеизмы, общеславянизмы, восточнославянизмы (в том числе древ- 
нерусизмы) и собственно русизмы.

1. И н д о е в р о п е и з м ы  вошли в состав русского языка через 
протославянский диалект, праславянские (общеславянские) терри
ториальные диалекты; в восточнославянский, древнерусский, ста
рорусский и другие периоды развития языка; путем языковых 
контактов с группами семей — индоевропейской, тюркской, 
иранской и т.п. В большинстве индоевропейских (по генезису) 
языков встречаются общие корни/основы, называющие отноше
ния родства, животных, растений и др. Отсутствие письменных 
источников позволяет восстанавливать слова по сохранившимся 
фонетическим и морфемным «остаткам». В специальных иссле
дованиях и словарях воспроизведенные элементы слова индоев
ропейского периода условно обозначены буквами латинского ал
фавита со знаком * (звездочка) вверху перед реконструируемой 
формой: *rmis ‘серая’ (одно из древнейших индоевропейских табу- 
истических названий животных)1. В учебных пособиях по совре
менному русскому языку индоевропейские слова/основы приня
то обозначать буквами русского алфавита, в русской фонетиче
ской, акцентологической, морфологической и других формах: 
*mus представлено как мышь. Но ниже будут соблюдаться этимоло
гические традиции и латинская фиксация реконструируемых форм.

1.1. Тематическая парадигма «Животные»: свинья (производное 
от индоевропейского *sus, из звукоподражательного * siJ-); мышь 
(инд.-евр. *mus ’серая’); бобр (первоначальное bhe — bhwe ‘корич

1 Здесь и далее значения восточнославянизмов (древнерусск. слов), общесла- 
вянизмов и индоевропеизмов берутся из словарей: «Этимологический словарь 
славянских языков. Праславянский лексический фонд» под ред. О. Н.Трубачева 
(1974—1990); М. Ф а с  м е р  «Этимологический словарь русского языка» (1987); 
П.Я. Ч е р н ы х  «И сторико-этим ологический словарь современного русского 
языка» (1993); Н. М. Ш а н с к и  й, В. В. И в а н о в ,  Т. В. Ш а н е  к а я  «Краткий эти
мологический словарь русского языка» (1971); И. И . С р е з н е в с к и й  «Материа
лы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам» (1893—1903), 
а также из монографии О. Н . Т р у б а ч е в а  «История славянских терминов род
ства и некоторых древнейших терминов общественного строя* (1959).
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невы й’); овца (праславянское *ovbca из инд.-евр. *oviKa) и др. 
Наиболее изучена к данному времени тематическая парадигма 
«Родство», которая изложена ниже в таблицах и комментариях.

1.2. Тематическая парадигма «Родство»: отец, мать, сын, дочь, 
отчим, мачеха, пасынок, падчерица, зять, сноха, свекор, свекровь, 
тесть, теща, деверь, шурин, золовка, свояк (см. табл. 11).

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  11

1. Лексический материал для анализа генетической тематической па
радигмы целесообразно брать из этимологических словарей и словарей 
древнерусского языка, где даются этимолого-фонетические, морфоло
гические, семантические и другие сведения. Наиболее полные данные 
приводятся в «Этимологическом словаре» под ред. О.Н.Трубачева и 
«Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера.

2. В таблице показано восхождение русских терминов родства с их 
современными дефинициями к лексико-семантическому облику вос- 
точнославянизмов (древнерусизмов), общеславянизмов (праславяниз- 
мов) и слов/основ слов с их семантикой из индоевропейского языка. 
Семантическое движение в словах парадигмы наглядно отражает ос
мысление родственных отношений от первобытнообщинного строя до 
современной цивилизации. Эпоха матриархата, вероятно, нашла от
ражение в значении индоевропейского *sunus ‘рожденный матерью’, а 
групповой брак — в значении *suekros ‘член группы «матери жены»’. 
«Родовой» взгляд, по-видимому, наложил свой отпечаток на семантику 
праславянизмов *z§tb ‘кровнородственный, единокровный, родной’ и 
*svekry ‘своя кровь, мать мужа’, в то время как сноха < *зпъха ‘жена 
сына’, а свекор < *svekn> ‘отец мужа’.

3. Пустые клетки таблицы, с одной стороны, свидетельствуют о более 
позднем появлении имен родства; см.: пасынок, падчерица как славян
ские приобретения; или отчим, по поводу которого О.Н.Трубачев писал: 
«Суффикс -im- здесь, видимо, глагольного происхождения, ср. русские 
проходим, подхалим... Правда, относительно слова отчим правильнее бу
дет заключить, что оно аналогичного образования, возможно, по образцу 
побратим, так как исходный глагол для самостоятельного образования 
отчим отсутствует»1. С другой стороны, не исключена возможность утра
ты слова/основы. Ср.: наличие тесть в индоевропейском, но появление 
теща в общеславянском.

4. Индоевропейская и праславянская классификации терминов род
ства говорят о древности роли института семьи в первобытном обществе.

2. О б щ е с л а в я н и з м ы  (праславянизмы) явились базой для 
образования новых слов в славянских языках, восточнославянских 
диалектах, древнерусском и русском языках. По своей морфологи
ческой структуре это в основном корневые слова/основы слов, 
которые так же, как и индоевропеизмы, восстанавливаются с уче
том фонетических изменений и морфологической структуры срав-

Т р у б а ч е в  О. Н. История славянских терминов родства... — М., 1959. — С. 29.
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Лексико-семантический анализ генетической тематической парадигмы «Термины родства»

Т а б л  и ца  11

Собственно
русизмы

Лексическое значение 
русизмов1

Восточнославянизмы2
(др.-русск.)

Общеславянизмы
(праславянизмы) Индоевропеизмы

слово значение слово значение слово значение

отец ‘Мужчина по отношению 
к своим детям’

отьць ‘отец’ *OtbCb ‘отец’ * attikos 
из 

* atta

‘отцов’
из

‘отец’

мать ‘Женщина по отношению 
к своим детям’

мати ‘мать* *mati ‘мать’
/

* mater ‘мать’

сын ‘Лицо мужского пола по 
отношению к своим роди
телям’

сынъ ‘сын’ *synb ‘сын’ *sunus ‘рожденный
матерью’

дочь ‘Лицо женского пола по 
отношению к своим роди
телям’

дьчи ‘дочь’ *dbkti ‘дочь’ .
/

*dhughoter ‘дочь’

отчим ‘Муж матери по отношению 
к ее детям от прежнего бра
ка’

отьчимъ ‘отчим,
неродной

отец’

*otbcim

мачеха ‘Жена отца по отношению 
к его детям от прежнего бра
ка’

мачеха ‘мачеха’ *matjexa
из

*matiesa

‘подобная
матери’

*matruia ‘некоторое
подобие
матери’



9 
Д

иброва

пасынок ‘Сын одного из супругов по 
отношению к другому, для 
него неродному’

пасынъкъ ‘сын от 
первого 
брака5

*pasymkb ‘пасынок’

падчерица ‘Дочь одного из супругов 
по отношению к другому, 
для него неродному’

падъчи ‘дочь от пер
вого брака’

*padbkti ‘падчерица’

зять ‘Муж дочери или сестры’ зшпь ‘породнив
шийся по
средством 

брака’

*Z$tb ‘кровнород
ственный, 

единокров
ный, род

ной’

*geno- ‘рождать
с я ) ’

сноха ‘Женщина по отношению 
к отцу и матери ее мужа, 
невестка’

снъха ‘невестка, 
жена сына’

*sm>xa ‘жена сына’ *snusa
из

*snuos

(возможно) 
‘жена сына, 

племянница’

свекор ‘Отец мужа’ свекръ ‘отец мужа’ *svekn> ‘отец мужа’ *suekros ‘член группы 
«матери 
жены»’

Л ексические значения русизмов взяты из СОШ  (1993) — С. И .О ж егов, Н. Ю.  Ш ведова «Словарь русского языка».
2 Значения восточнославянизмов (др.-русск.), общ еславянизмов и индоевропеизмов берутся из словарей: «Этимологический сло

варь славянских языков. П раславянский словарь русского языка» под ред. О .Н .Трубачева (1974—1990); М .Ф асмер «Этимологиче
ский словарь русского языка» (1987); П .Я . Ч е р н ы х «И сторико-этимологический словарь русского языка» (1993); Н. М. Ш а н с к и й, 
В.В. И в а н о в ,  ТВ.  Ш а н с к а я  «Краткий этимологический словарь русского язы ка» (1971); И. И . С р е з н е в с к и й  «М атериалы 

к> для Словаря древнерусского язы ка по письменны м памятникам» (1893—1903), а такж е из м онограф ии О. Н . Т р у б а ч е в а  «И стория 
^3 славянских терм инов родства и некоторых древнейш их терминов общ ественного строя» (1959).



Окончание табл. 11

Собственно
русизмы

Лексическое значение 
русизмов

Восточнославянизмы
(др.-русск.)

Общеславянизмы
(праславянизмы) Индоевропеизмы

слово значение слово значение слово значёние

свекровь ‘Мать мужа’ свекры ‘свекровь, 
мать мужа’

*svekry ‘своя кровь, 
мать мужа’

*sueKriis

тесть ‘Отец жены’ тьеть ‘отец жены’ *tb5tb *teic- ‘произво
дить, рож

дать’

теща ‘Мать жены’ тьща ‘мать жены, 
теща’

*tbstja

деверь ‘Брат мужа’ дЪверь ‘брат мужа’ *diven ‘брат мужа’ *daiuir

шурин ‘Брат жены’ шуринъ ‘брат жены’ *sun> ‘брат жены’ *shur-(io) 
, от *siu-

‘брат жены’ 
от ‘шить, т. е. 

вязать’

золовка ‘Сестра мужа’ зълъвъка ‘сестра мужа’ *Zbty ‘золовка, 
сестра мужа’

*gjdus

свояк ‘Муж сестры жены’ свомкъ ‘муж своя
ченицы, се
стры жены’

*SVOjb ‘свой’ *sue- ‘свой’



ниваемых слов в отдельных славянских языках в разные периоды 
их развития. Общеславянизмы унаследованы из языка славянских 
племен, живших до VI в. нашей эры на территории среднего те
чения Днепра, верховьев Западного Буга и Вислы.

Общеславянизмы образуют значительное число тематических 
парадигм, связанных с повседневным бытом, общением; они со
ставляют ядро словарного состава современного русского языка. 
Среди них — именования частей человеческого тела, животных, 
рыб, птиц, растений, названия лиц по проф ессии1, продуктов 
сельскохозяйственного труда, жилищ, качества предметов, душев
ных и физических качеств человека, имена числительные, место
имения, глаголы речи, движения, физиологического состояния, 
местоименные наречия, первообразные предлоги, союзы и т.д. 
«Слов же, идущих из общеславянского языка... в нашей лексике 
сейчас не более двух тысяч. Однако до сих пор они наиболее 
употребительны в нашей речи... и составляют не менее 1/4 всех 
слов»2. Праславянизмы, как и индоевропеизмы, фиксируются в 
русской и принятой в этимологии латинской форме.

2.1. Тематическая парадигма «Части человеческого тела»: борода 
(общеслав. *borda ‘колючая, острая’); бок (из *bakn-\ возможно, 
родственно исходному значению  ‘ребро’); око (праслав. *око 
‘глаз’); палеи, (праслав. *ра1ъ — сохранилось в беспалый, шестипа
лый)', плечо (общеслав.; ввиду форм белоплекий, подоплека считают 
исходным *plektio-)', сердце (праслав. *sbrdbko, содержит уменьши
тельный суффикс -ко-) и др.3.

2.2. Тематическая парадигма «Животные»: волк (праслав. *иъ1кь, 
первоначальное значение ‘растерзывающий’); еж (праслав. *ezio~; 
возможно, табуистическое название ‘пожиратель змей’); конь (из 
*котпь от древнего *коЬпь); лань (праслав. *olnj); ласка  (слав. 
*laska ‘любовь, ласка’ как название зверька по мотивам табу); лось 
(праслав. *olsb ‘лось’); медведь (праслав. *medvedb ‘поедатель меда’, 
представляет табуистическую  замену исчезнувш его индоевр. 
*rkpos); серна (праслав. *sbma) и пр.

2.3. Тематическая парадигма «Птицы»: воробей (праслав. *vorb-)\ 
ворона (праслав. *vorna)\ галка (праслав. *gah ‘черный’); голубь 
(общ еслав., производное от названия цвета); дрозд (индоевр. 
*trosdos подверглось в славянской ассимиляции *drozdb)\ дятел 
(праслав. *dqtbh из *dblbtblъ ‘долбящ ий’); лебедь (от *olbQdb\ ср. 
лат. albus ‘белый’, греч. алфос ‘белое пятно’); орел (праслав. *огь1ъ 
‘орел’); скворец (праслав. *skvorbCb связано с чередованием глас-

См.: Т р у б а ч е в  О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках. — 
М., 1966.

2 Ш а н с к и й  Н. М. Лексика / /  Шанский Н.М., Иванов В.В. Современный 
русский язык. — М., 1981. — Ч. I. — С. 32.

Разночтения в этимологических пометах (праславянское/обшеславянское) к 
реконструируемым формам отражают пометы этимологических словарей.
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ных ь—ъ: *skvbr-\ в болгарском скверщся ‘пронзительно кричать’, 
украинское скверещати ‘пронзительно кричать’; по-видимому, 
звукоподражательное); соловей (праслав. *solvijb от solvb ‘желтова
то-серый’); сорока (общеслав., от *sorka и *svorka\ последний фо
нетический вариант объясняют часто влиянием церковно-славян
ского свръчати ‘издавать звук’).

2.4. Лексико-семантическая группа слов «Качественность» 
включает в свой состав следующие тематические парадигмы.

2.4.1. Тематическая парадигма «Цвет»: белый (исконно род
ственно древнеиндийское *bhalam ‘блеск’); желтый (праслав. *zbltъ 
‘желтый’); зеленый (от *ге1ъ ‘зеленый’); русый (из *rudsb, связанного 
с руда, рдеть, рыжий); серый (праслав. *xoiro-)\ синий (общеслав., 
родственно сиять; сербско-церковно-славянское *синжти, болгар
ское силен ‘блестящий, лучезарный’); черный (праслав. *сьгпъ; в 
древнепрусском kirsnan ‘черный’) и др.

Представляет интерес происхождение и развитие названий 
цвета в разных индоевропейских языках: зеленый русское ‘цвета 
зелени’ родственно литовскому гёШ ‘зарастать’; с другим вокализ
мом: литовское zole ‘трава, зелень’; древнепрусское salin ‘трава’; 
латинское helvus ‘желтоватый’; авестийское zairi ‘желтый, золоти
стый’; русый — в русском ‘светло-коричневый’, в болгарском — 
рус ‘светловолосый’, в словенском — rus ‘красный, желтый’, в 
чешском — rusy ‘светловолосый, телесного цвета’, в словацком — 
rusy ‘пестрый, пятнистый’. Или: серый — в русском ‘цвета пепла, 
дыма’; в болгарском сер, сёрей ‘сало, жир’; в словенском ser ‘бело
курый’.

2.4.2. Тематическая парадигма «Количественный признак»: вы
сокий (праслав. *upso~); глубокий (от *globb ‘глубокий’); короткий 
(общеслав. *kortb); малый (общеслав., родственно в значении греч. 
‘мелкий скот, овцы’); тонкий (праслав. Нъпъкь, первоначальное 
*/ьль родственно литовскому tqvas ‘тонкий, стройный’); узкий 
(праслав. *огъкь ‘узкий’), широкий (связано с sin  ‘широкий’) и др.

2.4.3. Тематическая парадигма «Чувственные ощущения»: горь
кий (общеслав. связано с гореть)’, кислый (праслав. *kuts-', ср. с 
латышским kusat ‘кипеть’, kusuls ‘ключ, родник’); мокрый (обще
слав. от мокати; родственно литовскому такопё ‘лужа’); острый 
(общеслав., родственно литовскому astrus ‘острый’); теплый (прас
лав. *teplb, древнеиндийское taptas ‘раскаленный, горячий’; Тери/а 
aqua — название водопровода в Риме); черствый (праслав. *cwstvb, 
готское hasdus ‘жесткий, твердый’) и др.

2.4.4. Тематическая парадигма «Физическое свойство»: глупый 
(общеслав., ср. словенское glftp ‘глухой, глупый’); глухой (обще
слав., связано с чередованием глохнуть)’, кривой (общеслав., род
ственно литовскому krewas ‘кривой’); лысый (общеслав., родствен
но древнеиндийскому гйсап ‘светлый, белый’); толстый (праслав. 
*tblstb, родственно литовскому tulzau ‘набухать, размякнуть’); хро-
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мой (праслав. *хготъ ‘хромой’); худой (праслав. *хис1ъ считается 
родственным древнеиндийскому ksodati ‘толчет, дробит’); щедрый 
(праслав. *scedn>, по-видимому, родственно латышскому skedems 
‘небольшой кусочек дерева, щепка’) и др.

2.4.5. Тематическая парадигма «Физическое состояние»: здоро
вый (праслав. *sbdorvb, где sb =  древнеиндийскому su ‘хороший’ и 
*dorvo~, связанное чередованием с дерево, т.е. ‘из хорошего дере
ва’); злой (общеслав., родственно литовскому atzulus ‘черствый, 
бесчеловечный’); ярый (праслав. jarb, родственно греческому в зна
чении ‘огненный, сильный, несмешанный (о вине)’) и др.

2.4.6. Тематическая парадигма «Возраст»: молодой (общеслав., 
восходит к *тоШъ)\ старый (общеслав., родственно литовскому 
storas ‘толстый, объемистый’); юный (праслав. *jum, *]ипъсъ род
ственно литовскому jaunas ‘молодой’) и др.

Ср. развитие значений в родственных по происхождению язы
ках: русское лысый ‘лишенный волос на голове’ и болгарское лис 
‘с продолговатым пятном на лбу’, сербохорватское лис, лиса ‘лы
сина (на лбу у животных)’. Кривой в русском ‘окривевший’, ‘ко
сой’ (диал.) и в чешском krivy ‘кривой, неправильный, лживый’, 
в сербохорватском крйЪ ‘левый’.

3. В о с т о ч н о с л а в я н и з м ы  и д р е в н е р у с и з м ы .  Вос -  
т о ч н о с л а в я н и з м а м и  принято называть слова, появившиеся 
в языке восточных славян в VI—ЕХ вв., в период расселения славян 
в Восточной Европе и взаимодействия их с балтийским и финно- 
угорским коренным населением. Д р е в н е р у с и з м ы  как 
преемники восточнославянизмов ведут свое начало с IX—XIV вв., 
периода образования древнерусского языка, языка Киевского го
сударства — Древней Руси (подробнее см. выше). В это же время 
происходит и распространение книжно-письменного языка на 
старославянской основе, который является государственным язы
ком и языком церкви в древнерусском феодальном государстве.

В учебных пособиях по современному русскому языку приня
то выделять восточнославянский период с VI по XIV в., а слова, 
возникшие в это время, относить к восточнославянской лексике. 
Существующий параллельный термин «древнерусская лексика» в 
одних случаях синонимичен термину «восточнославянская 
лексика», в других — отражает реальное время фиксации слова. 
С учетом новой периодизации (К. В. Горшкова, Г. А. Хабургаев) 
восточнославянский период определяется с VI по IX в., а древне
русский — с IX по XIV в. Там, где возможно использование све
дений из словарной или исследовательской практики, будут 
введены расчлененные пометы восточнослав. и древнерусск. (или 
др.-русск.).

Восточнославянизмы в своей основной массе появились на 
базе общеславянских (праславянских) корней слов и самих слов. 
Значительно меньшее количество восточнославянизмов, зафикси-
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рованных в русской обработке, заимствовано из греческого, гер
манского, тюркского и других языков.

Среди слов восточнославянской лексики распространены про
изводные слова: например, бойкий образовано с помощью суф
фикса -к- от существительного бой ‘битва, драка’. Первоначальное 
его значение ‘драчливый, воинственный’.

В составе восточнославянской и древнерусской лексики мож
но выделить те же группировки слов, что и в корпусе индоевропе- 
измов и общеславянизмов, но парадигмы «Животные», «Птицы», 
«Цвет» и др. становятся к этому времени закрывающимися лекси
ческими группировками, потому что реалии и их названия прак
тически исчерпаны. Общеславянская лексика заполнила парадиг
мы. Появление новых обозначений в таких системах может быть 
связано с синонимическими обозначениями прежнего или табуи- 
стическими факторами. Но в этот период развиваются парадигмы 
«Ремесленная терминология», «Предметы обихода», «Процессу- 
альность», «Качественность» и др.

3.1. Тематическая парадигма «Животные»: белка (древнерусск. 
бЬла, бЬла вЪверица ‘белая белка’ — в Лаврентьевской и Ипатьев
ской летописях под 859 г.); кошка (древнерусск., от *коша — к 
котъ; вероятно, уменьшительные к *коша); лошадь (древнерусск. 
*лоша, род. падеж *лошате; старое заимствование из тюркских 
языков; см. чувашское lasia) и т.д.

3.2. Тематическая парадигма «Птицы»: жаворонок (восточно- 
слав., от жаворонъ с суффиксом -ъ/съ; другая этимология: 2-я часть 
слова от воронъ, 1-я, вероятно, звукоподражательная, обусловлен
ная чередованием гаваранъ ‘ворон’ в языке церковно-славянских 
памятников русского извода); зяблик (восточнослав. от общеслав. 
*z§ba; возможно, от зябнуть, потому что зяблик появляется уже с 
первым таянием снегов и улетает только с наступлением зимы); 
коршун (восточнослав., образовано от основы корш- при помощи 
суффикса -унъ; предполагают родство с литовским karsiu, karsti 
‘чесать, скрести’, восходящее семантически к "“рвать’); селезень 
(древнерусск. селезень)', снегирь (древнерусск., из *снЬгырь с фоне
тической ассимиляцией i —ы > и).

3.3. Тематическая парадигма «Предметы домашнего обихода»: 
бадья (древнерусск. бадия, заимствовано через татарский badid из 
персидского badye ‘сосуд для вина’); бечевка (древнерусск., с суф
фиксом -к- от бечева); жаровня (восточнослав., от жаровь ‘пламя, 
раскаленные угли’); корзина (восточнослав., ср.: укр. кбрзити ‘пле
сти’, корзоватый ‘шероховатый’; родственно латышскому kursa 
‘коробочка из древесной коры для ягод; корзина из прутьев’); ко
ромысло (древнерусск., от коромыслъ); костыль (древнерусск., обра
зовано от кость с помощью суффикса -ыль); плошка (древнерусск., 
плошки ‘жировые светильники’); самовар (восточнослав., от сам и 
варить) и т.д.

262



3.4. Тематическая группа «Пища»: колобок (древнерусск., от ко- 
лобъ ‘круглый, небольшой хлеб’ и суффикса -ъкъ); корж (восточ- 
нослав. ‘вид лепешки, испеченной на сале’); кулеш (восточнослав., 
‘жидкая каша из пшена’, ‘гороховая похлебка с солью’; восходит 
к венгерскому koles ‘просо’); перец (древнерусск. от пъпьръ; обще
слав. заимствование из латинского — piper, последнее через грече
ское peperi восходит к древнеиндийскому pippalf ‘перец’); пряник 
(древнерусск., произведено от пряный; древнерусск. прилагатель
ное пьпьрянъ от *пьпъръ ‘перец’).

3.5. Лексико-семантическая группа слов «Качественность».
3.5.1. Тематическая группа «Цвет»: белобрысый (восточнослав., 

от праслав. *bry, т.е. ‘белобровый’); голубой (восточнослав., от го
лубь — по синему отливу шейных перьев голубя); коричневый 
(древнерусск., от прилагательного коричный с суффиксом -ев-; ко
ричный с суффиксом -и- от корица; корица ‘маленькая корочка’ с 
уменьшительным суффиксом -иц- от кора; значение коричневый 
‘цвета коры’); сизый (древнерусск. шизыи; скорее всего, от того же 
корня, что и сивый); смуглый (восточнослав., от смуга ‘копоть’; 
считается родственным литовскому smaugti ‘давить, душить’, анг
лосаксонскому smeocan ‘дымить’, английскому to smoke ‘дымить, 
курить’ и т.д.).

Ср. семантические трансформации цвета в славянских языках: 
бурый (древнерусск.) в современном языке ‘серовато-коричневый 
или серовато-рыжий’; бурий (укр.); bury (польск.) ‘темно-серый’. 
Слово отсутствует в чешском, словенском, верхнелужицком, ниж
нелужицком языках. Названия лошадиных мастей (карий, була
ный) обычно заимствовались из тюркских языков. Турец. bur ‘ры
жей масти’ из персидск. Ьбг ‘гнедой, рыжей масти’.

3.5.2. Тематическая группа «Физическое свойство»: бойкий (во
сточнослав., от бой при помощи суффикса -к-; первоначальное 
значение ‘драчливый, воинственный’); долговязый (древнерусск., 
из долгий и вязь от *vqzb ‘шея’; первоначально ‘длинношеий’); дол
горукий (древнерусск., от долгий ‘длинный’ и рука; буквальное зна
чение ‘с длинными руками’); едкий (древнерусск., от ida при по
мощи суффикса -к-; в современном русском языке ‘острый, не
приятный’; первоначальное ‘съедобный’); зоркий (восточнослав., 
от зоръ ‘зрение’ с помощью суффикса -ък-); корноухий (восточно
слав., от общеслав. корный ‘коротенький, куцый’ и ухо); кургузый 
(восточнослав., из общеслав. *кърногузъ от *кърнъ ‘обрубленный, 
обрезанный’ и гузъ ‘зад у птиц’; праслав. *gozb наряду с *guzb); кур
носый (древнерусск., восходит к кърнонось, образовано от корный и 
нос); расторопный (восточнослав., от торопъ ‘поспешность, суета’ 
к торопный ‘торопливый, быстрый’ и приставки рас-; в польском 
roztropny ‘смышленый’; праслав. *torp- первоначально ‘поворотли
вый, проворный’); удалой (восточнослав., от предлога .у и глагола 
дать).
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3.5.3. Тематическая парадигма «Квалифицирующий признак»: 
дешевый (древнерусск., скорее всего, от десить ‘находить’); нуж
ный (восточнослав., от нужа с помощью суффикса -н-)\ удобный 
(древнерусск., от удобный ‘легкий’; из общеслав., у  (предлог, род
ственно индоевр. *аи) в роли приставки и доба ‘время, пора’); хо
роший (восточнослав., вероятно, от хоробрый ‘храбрый’; праслав. 
*хогЬгь); юркий (восточнослав., от юръ ‘бойкое место, торг’ с помо
щью суффикса -к-, в значении ‘резвый’).

4. Р у с и з м ы  — слова собственно русской лексики, появляю
щиеся в языке русской народности (XIV—XVII вв.) и националь
ном русском языке (середина XVII в. — по настоящее время)1. 
Этот пласт составляет до 90 % всех слов, бытующих в современ
ном русском языке. Собственно русские слова характерны только 
для русского языка, в других славянских языках, в том числе ук
раинском и белорусском, они имеют иные соответствия: печатник 
(русск.) — друкар (укр.) — друкар (белорусск.); нужно (русск.) — 
потребно (укр.) — патрэбна (белорусск.); ходить (русск.) — хбди- 
ти (укр.) — хадзщь (белорусск.).

Образовываются русизмы на базе общеславянской, восточно- 
славянской, древнерусской лексики, а также на основе заимствова
ний из других языков. 1) Слова исконно русской лексики: мальчу
ган (от общеслав. корня мал-)', одолевать (от общеслав. дол ‘почва, 
пол’); дородный (от общеслав. род— » *ordn)', кочегар (от вос
точнослав. кочерга)', комкать (от восточнослав. комить ‘сжимать’); 
выпуклый (от восточнослав. пук— |  выпучить) и др.; 2) слова, вклю
чающие те или иные заимствованные элементы, но организован
ные по нормам уровней системы русского языка: карточка (от 
польск. karta), извратить (от старослав. извратити), легальный (от 
франц. legal) и т.д.

По своей словообразовательной структуре русизмы — произ
водные слова, которые образовались суффиксально: мальчик, зыч
ный, комкать, впереди, низко', префиксально: забулдыга, пригорелый, 
нахлобучить, настежь', суффиксально-префиксально: перестройка, 
подковерный (подковерная борьба), насупиться, науськивать, впопы
хах', безаффиксно: дурь, синь, прием', путем словосложения: радио
вещание, ракетодром, траншеекопатель', сложносокращенные име
на: вуз, МХАТ.

Составляя основу всех стилей русского литературного языка, 
русские слова распределяются в них количественно различно: в 
разговорном и книжном стилях они абсолютно преобладают; на
учный стиль и публицистический подстиль включают значитель
ное число заимствованных слов.

1 Из состава собственно русской лексики иногда исключаются заимствованные 
слова, вошедшие в язык с XIV в. по настоящее время, т.е. в период развития и фор
мирования русского языка. См.: Ф о м и н а  М. И. Современный русский язык : 
лексикология. — М., 1990. — С. 165.
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Хотя собственно русская лексика (ее семантика, структура, 
происхождение и др.) изучена значительно полнее других линг
вохронологических слоев, но полная ее классификация еще не 
создана из-за богатства семантических организаций слов. Рассмот
рим лишь некоторые парадигмы, соотносимые с проанализиро
ванными выше из общеславянского, восточнославянского и древ
нерусского языков.

4.1. Тематическая парадигма «Птицы»: выхухоль (русск., от ху- 
холя с помощью приставки вы-; предположительно от *хухать ‘во
нять’); глухарь (русск., от общеслав. глухой и суффикса -арь; при 
токовании птица словно теряет слух); грач (русск., от общеслав. 
*гракатъ ‘каркать’, при помощи фонетической трансформации 
суффикса — Kj > «0; горихвостка (русск., от основы глагола гореть, 
сущ ествительного хвост  и суффикса -к(а); кукушка (русск., 
звукоподражательное от ку-ку и суффикса -ушк{а); курица (русск., 
от общеслав. *кура с помощью суффикса -иц(а); петух (русск., от 
пЪть и суффикса -ухъ).

4.2. Тематическая парадигма «Предметы быта»: колыбель (русск., 
от колыбать ‘качать’ и суффикса -ель); кошелек (русск., от обще
слав. *кош ‘плетеная корзина’ —> русск. кошель —> кошелек с помо
щью уменьшительного суффикса -екъ); крынка (русск., от обще
слав. *крина ‘кубок, хлебная мера’ и суффикса -к(а); кубышка 
(русск., ‘выпуклый сосуд’ от древнерусск. кубъ ‘сосуд для питья’ с 
помощью суффикса -ышк(а); кулек (русск., от восточнослав. куль 
‘мешок из рогожи, мешок муки, связка соломы, мера ржаной 
муки в 10 пудов’ и суффикса -окъ); люлька (русск., возможно, от 
звукоподражательного лю-лю ‘припев при укачивании’ и суффик
са -к(а); наперсток (русск., от индоевр. *pbrstb; см. древнеиндий
ское prstham ‘хребет, вершина’, литовское pirstas ‘палец’; непосред
ственно от древнерусск. на перстЪ ‘на пальце’); обои (русск., от 
древнерусск. о и бити ‘обивка, набивка’); прялка (русск., праслав. 
*pr§sti, древнерусск. прясти; непосредственно от древнерусск. пря
ло с суффиксом -к(а).

4.3. Тематическая парадигма «Пища»: варенье (русск., от варить 
и суффикса -ен}-; см. общеслав. *варъ ‘кипящая вода’; ‘смола’; 
‘жар’); голубцы (русск., вероятно, от голубь с суффиксом -ець по 
сходству формы с птицей); кулебяка (русск., ‘продолговатый пирог 
с рыбой, капустой, кашей’; возможно, от колоб ‘круглый, неболь
шой хлеб’); лепешка (русск., с уменьшительным суффиксом -к(а) 
от лепеха; обычно сближают с общеслав. лепить, но допустимо и 
сближение с общеслав. *лепень ‘кусочек, лоскут, обрезок’); селян
ка (русск., название различных кушаний: ‘горячая похлебка с мя
сом, капустой, луком, огурцами’; или: ‘кушанье из яиц с белым 
хлебом’; от древнерусск. селянинъ ‘крестьянин’); щец (русск., от 
древнерусск. шти ‘варево, похлебка, суп, заправленный капустой, 
щавелем и другой зеленью’; возможно, восходит к праслав. *сътъ
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и древнерусск. съто ‘пропитание’; слово щец род. п. мн. ч. от 
уменьшительно-ласкательного щци, от щи и суффикса -ц-).

4.4. Тематическая парадигма «Имена профессий»: весовщик 
(русск., от русск. весовой при помощи суффикса -щик\ русск. весо
вой от общеслав. *вьсъ; связано чередованием с висЬти); гончар 
(русск., от древнерусск. гърнъчаръ, горъчаръ; от древнерусск. гърньцъ 
‘горшок’ с суффиксом -арь; в свою очередь, гърньць с уменьши
тельным суффиксом -ъць от общеслав. *гърън ‘котел’); каменщик 
(русск., от индоевр. *катеп- и общеслав. *кату, в вин. п. *катьпь\ 
восточнослав. и древнерусск. камень- с суффиксом -щик); кочегар 
(русск., от фонетически преобразованного *кочергар от восточно
слав. кочерга); летчик (русск., от глагола лететь и суффикса -чик; 
общеслав. *lekteti ‘лететь’ с фонетическим изменением kt> t; в во
сточнослав. и древнерусск. летЪти); сапожник (русск., от древне
русск. сапогъ с суффиксом, -никъ и чередованием г-ж ;  сближают 
с общеслав. *sop — ‘сопеть’, древнерусск. сопЪти с суффиксом 
-■Ьти; ср. сопля, сопель общеслав. происхождения, первоначально 
‘трубка’, ‘дудка’); чистильщик (русск., от русск: чистить с суффик
сом -льщик; чистить от праслав. *cisfo, связанного чередованием 
гласных с древнерусск. цЬстити ‘чистить’).

4.5. Лексико-семантическая группа слов «Качественность».
4.5.1. Тематическая парадигма «Цвет»: белокурый (русск., от 

сложения древнерусск. бЬла и курь ‘пыль’; значение ‘словно по
крытый белой пылью’); красный (русск., в значении ‘цвета кро
ви, мака’; первоначальное древнерусск. красьный ‘красивый’ от 
общеслав. *krasa ‘красота’ с суффиксом -ей-; ср. с литовским 
grozis ‘красота’ и grazus ‘красивый’); розовый (русск., от нем. Rose', 
латышское rasa; ср. укр. рожевий, польск. rdzowy; возможно, че
рез польский и украинский с вторичным влиянием роза)] сирене
вый (русск., от сирень с суффиксом -ев-', через немецкое диа
лектное Sirene, Syringe от латинского syrinx, syrin ‘трубка’; наиме
нование растения от строения его ветки: прямые ветки имеют 
толстую сердцевину, которая легко выдавливается, и ветка стано
вится полой, как трубка). См.: места хроматической парадигмы, 
занятой исконными славянскими наименованиями, пополняют
ся заимствованиями с пастельными тонами: розовый, сиреневый 
и т.д.

4.5.2. Тематическая парадигма «Физический признак»: громозд
кий (русск., от восточнослав. громоздить с суффиксом -/с-; глагол 
от громоздъ ‘куча негодных вещей, хлам’; ср. с громадъ ‘большая 
масса, множество’); коренастый (русск., от древнерусск. корень с 
суффиксом -аст-; восходит корень к русскому изводу языка цер
ковно-славянских памятников кор/А); лохматый (русск., от лохма 
‘тряпка’ с суффиксом -am-); неуклюжий (русск., приставка не- и 
уклюжий ‘проворный, ловкий’ от клюжий ‘красивый, статный’; 
восходит к клюдь ‘порядок, приличие, красота’); сухощавый
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(русск., диалектное, от сухощь, сухость с суффиксом -ав-; от древ
нерусск. сухъ, праслав. *suxb, родственно литовскому sausas ‘су
хой’).

4.5.3. Тематическая парадигма «Физическое свойство»: колчено
гий (русск., в значении ‘хромой’, от колча ‘хромой’ и нога; колча от 
колтать ‘хромать’); конопатый (русск., диалектное от конопи 
(мн. число) ‘конопля’ и суффикса -am-); нерадивый (русск., от ра
дивый ‘старательный, усердный’ и отрицания не-; ср. древнерусск. 
радити ‘заботиться’); осторожный (русск., с суффиксом -н- от ос- 
торожа ‘осторожность, оглядка’; древнерусск. сторожа ‘стража’ 
от праслав. *storzb); чуткий (русск., от древнерусск. чути ‘чувство
вать, слышать, понимать’ с помощью суффикса -к-; восходит к 
праслав. cuti) и др.

4.5.4. Тематическая парадигма «Физическое состояние»: бесно
ватый (русск., от древнерусск. бЪсьнъ ‘безумный, душевнобольной’ 
с суффиксом -оват-; бЬсьнъ от бЪсъ с суффиксом -ьнъ; ср. славян
ское bis ‘злой дух’, чешское bes; родственно литовскому baisa 
‘страх’); беспечный (русск., в значении ‘беззаботный, легкомыслен
ный’ от древнерусск. безъ печЪ ‘без заботы’; в другом истолковании 
беспечный от древнерусск. печаль, пеку, печи; древнерусск. печаль 
‘скорбь, грусть’ от праслав. *реса1ь из pekelb); забубенный (русск., 
от русск. существительного бубенъ ‘промотавшийся, бедняк’ с по
мощью суффикса -енн-; родственно литовскому bambeti ‘ворчать’; 
в греческом — boubos ‘низкий, глухой звук’).

Каждая из рассмотренных выше лексико-семантических си
стем включает словесные преобразования, унаследованные от 
предшествующих эпох. При этом каждое из преобразований име
ет свое внутреннее время. В праславянском, восточнославянском, 
древнерусском и русском языках новые слова появлялись как ре
зультат не одномоментных и совпадающих по времени фонетиче
ских, словообразовательных, морфологических и семантических 
изменений. Язык отражает прогресс общества, он может идти в 
ногу с ним, может отставать, соблюдая свое внутреннее лингвисти
ческое время (Т. П. Ломтев), при котором фонетические, лексиче
ские, морфологические и иные явления обнаруживают свою соб
ственную историю.

Заимствованная лексика

Начиная с древнейших, дописьменных времен через языковые 
контакты на бытовой, экономической, просветительской, полити
ческой почве в исконный русский язык входили з а и м с т в о 
в а н н ы е  слова .

Понятие заимствования включает следующее: 1) источники за
имствования; 2) устное /  письменное; 3) прямое /  опосредованное;
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4) древнее /  позднее /  позднейшее /  новое /  новейшее; 5) уровне- 
вое /  межуровневое заимствование.

И с т о ч н и к  з а и м с т в о в а н и я  определяется по принадлеж
ности к языку, из которого непосредственно приходит слово, ос
нова, морфема и др.

В дописьменный период заимствования происходили «из уст 
в уста», в результате миграционных процессов родов, племен и 
народностей; в письменный период включение в язык новых 
слов происходит как устно,  так и через п и с ь м е н н ы е  ис- 
т о ч ни к и .

Пр я м о е  и о п о с р е д о в а н н о е  заимствование определяет
ся способом вхождения в язык; прямое: язык-источник -» язык- 
преемник; опосредованное: язык-источник -» язык (языки)-по- 
средник (посредники) -» язык-преемник.

Время д р е в н и х  з а и м с т в о в а н и й  может быть определено 
в самом общем виде — периодами существования индоевропей
ского, протославянского или праславянского (общеславянского) 
единства (до VI в. нашей эры); п о з д н и е  — охватывают восточ
нославянский, древнерусский, великорусский и начальный пери
од формирования национального русского языка (VI—XVIII вв.); 
п о з д н е й ш и е  проникновения (XIX — серединаXX в.) связаны 
с развитием национального языка, временем деятельности 
А.С.Пушкина; н о в ы е  — с эпохой НТР (50—70-е годы XX в.); 
н о в е й ш и е  — с эпохой средств массовой информации (СМИ) 
(80—90-е годы XX в.).

Ур о в н е в о е  и м е ж у р о в н е в о е  заимствование определя
ется характером адаптации: ассимилируется ли слово только фо
нетически, семантически и т.д., или оно входит, «согласуясь» с 
графикой, фонетикой (акцентологией, орфоэпией), семантикой, 
морфологией языка-преемника.

При анализе исторического формирования русской лексики 
следует различать аспекты заимствования — э т и м о л о г и ч е 
с к и й  и с и н х р о н н ы й .  Э т и м о л о г и ч е с к и й  а с п е к т  
фиксирует источник, время, характер, способ и адаптацию языко
вого элемента (слова, морфемы, фразеологизмы и т.д.). С и н х 
р о н н ы й  а с п е к т  устанавливает статус слова в определенный 
момент развития системы языка. Иными словами, определяется 
его собственное, «внутреннее» состояние (семантическая структу
ра) и его отношения (парадигматические и синтагматические) с 
другими словами в данный момент истории языка.

С точки зрения этимологии слово ангел пришло из греческого — 
aggelox, первоначально ‘вестник, посол’ (язык-источник), через 
перевод религиозных книг в X в. н.э. на старославянский ~~ 
анъгелъ в значении ‘вестник Бога’ (язык-посредник) и затем в 
русский — ангел (язык-преемник). Слово в старославянском из
менилось графически, приобрело его фонетическую огласовку
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(вставка звука [н], появление редуцированных гласных [ъ], изме
нение долготы звука [г], но сохранение его фрикативности, усе
чение конечного -ос); сохранило религиозное значение; было 
морфологически освоено как имя сущ ествительное мужского 
рода; приобрело сочетательные (синтагматические) свойства: Бо
жий анъгелъ летьлъ. В синхронном срезе с точки зрения совре
менного русского языка — графическое слово ангел; фонетиче
ское — [ан г’ьл], где звук [г] — взры вной; слово сохранило 
морфологию и синтагматику родственного старославянского, но 
приобрело современную  лексико-семантическую  деривацию: 
Ангел. 1. ‘По учению христианской религии вестник Бога — осо
бое сверхъестественное существо...’ 2. ‘Ангел мой, мой ангел... — 
употребляется в ласковом обращении, особенно к любимой жен
щ и н е ...’ 3. ‘Устар. П ереносно: об идеале, воплощ ении чего- 
либо...’ (ССРЛЯ. — Т. I. — С. 137). Следовательно, на каждом 
этапе заимствования слово адаптировалось в системе нового для 
него языка, приобретало его уровневые свойства: фонетический 
облик (произношение, акцентология), графику, лексико-семанти- 
ческую структуру (значение /  значения слова), словообразование, 
морфологию, синтаксис и стилево-стилистические характеристи
ки. Парадигмы слова ангел: а) антонимическая: ангел ‘служитель 
Бога, исполнитель его воли и его посланец к людям’ — бес ‘злой 
дух, недруг, вражья сила’ и т.д.; ангел света ‘благой, добрый’ — 
ангел тьмы ‘аггел, злой дух’; б) тематическая: ангел; архангел ‘ан
гел, относящийся к одному из высших ангельских ликов (едино-

I му множеству)’; серафим ‘ангел высшего чина, изображаемый ше
стикрылым’; херувим ‘в библейской символике — шестикрылое 
существо с глазами по всему телу; в христианском вероучении — 
ангел высшего чина’.

Одним из решающих факторов на этапе вхождения слова в 
язык является его морфологическая и синтаксическая адаптация: 
заимствованное слово сразу же входит в систему грамматических 
(морфолого-категориальных и сочетательных) согласований со 
словами языка-преемника: тихий ангел пролетел, ангел-хранитель; 
см. ФЕ: день ангела, ангел во плоти.

Сам процесс заимствования слова включает две фазы: фазу 
проникновения слова, элемента слова и фазу адаптации (иногда 
говорят об ассимиляции), длительного перевоплощения слова в 
принимающем языке.

По разным данным и на основании разных критериев (учиты
ваются не только слова, но и словообразовательные элементы, 
фонетическая, акцентологическая специфика и др.) указывается, 
что в современном русском языке содержится от 10 до 35 % заим
ствованной лексики. В ее составе выделяют: 1) славянские, род
ственные и 2) неславянские, иноязычные заимствования. К пер
вым относят слова старославянские, украинские, польские и др.,
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ко вторым — греческие, латинские, тюркские, финно-угорские, 
немецкие, английские, итальянские и т.д.

Славянские заимствования

Значительную часть родственных проникновений составляют 
с т а р о с л а в я н и з м ы ,  вошедшие через язык переводов богослу
жебных и канонических книг с греческого языка. Древнейший 
литературный язык, старославянский, использовался на Руси с 
X в., после принятия ею христианства в 988 г. «Это был язык “свя
щенный”, т.е. нормализованный, функционально отличный от 
народно-разговорного языка. Как и всякий литературный язык, 
он был в известной степени искусственный и в эпоху средневе
ковья ареально-интернациональный»1. Но это не помешало ста
рославянскому языку благодаря его близости к древнерусскому 
широко проникать в последний. В древнерусский, а затем и в 
русский проникали не только старославянские слова, но и грам
матические формы.

А. А. Шахматов в «Очерках современного русского литературно
го языка» впервые выделил фонетические, словообразовательные 
и семантические признаки старославянизмов2.

Фонетическими признаками являются:
1) неполногласные сочетания ра, ла, ре, ле между согласными 

в одной морфеме вместо русских полногласных сочетаний оро, 
оло, ере, еле: брань ‘сражение’ (русск. оборона), власы {волосы), вла
чить (волочить), среда (середина), млечный (молочный) и др.;

2) сочетания ра, ла в начале слова вместо русских ро, ло: расти 
(рост), равный (ровный), ладия (лодка) и др.;

3) сочетание жд на месте русского ж (из общеслав. dj): надеж
да (надежный), нужда (нудить), рождать (рожать) и т.д.;

4) звук щ на месте русского ч (из общеслав. (/): мощь (мочь), пе
щера (Печора, Печерский) и т.п.;

5) начальное е на месте русского о: един (один), елей {олива) 
‘оливковое масло’ и др.;

6) начальное ю на месте русского у: юродивый (урод), юг (угъ, 
древнерусск., совр. ужин) и др.;

7) начальное а на месте русского я: аз ‘название буквы старо
славянского алфавита’ (язъ —» я — личное местоимение), агнец 
(.ягня ‘ягненок’) и пр.;

Т о л с т о й  Н. И. К вопросу о древнеславянском языке как общем литера
турном языке южных и восточных славян / /  Вопросы языкознания. — 1961. — 
№ 1. -  С. 53.

См.: Ша х м а т о в  А. А. Церковнославянские элементы в современном ли
тературном языке / /  Из трудов А. А. Шахматова по современному русскому язы
ку. — М., 1952. -  С. 245-266.
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8) твердое з из г на месте русского з мягкого: льгота — льга 
‘свобода, легкость’ (нельзя), осязать.

Словообразовательными признаками являются:
1) приставки: воз- на месте русской приставки вз-: возводить 

(взводить), воспрянуть (вспрянуть); со- на месте русской приставки 
с-: собор (сбор), совет (свет)', из- (ис-) на месте русской пристав
ки вы-: изводить (выводить), истечь (вытечь), изложить (выло
жить); низ- (нис-) на месте русской приставки вв-: низвергать 
(ввергать)', пре- на месте русской пере-, а также пред- на месте пе
ред-\ предать (передать), предел (передел), преставить ‘уничто
жить, превратить’ (переставить); раз- (рас-) на месте русской при
ставки роз- (рос-): разный (древнерусск розный', соврем, розно, роз
ница, рознь, порознь), разбить (диал. розбить)', чрез- на месте 
русской приставки через-: чрезмерный, чрезвычайно (черезвычайно — 
просторечн.);

2) суффиксы: -знь: казнь, жизнь’, -есн-: словесный, небесный’, 
-тв(а): жатва, жертва, клятва’, -стви(е), -ств(о): странствие, 
царствие, рождество’, -ын(я): милостыня, святыня’, -чий: кормчий, 
ловчий’, суффиксы действительных причастий: -ущ-, -ющ-, -ащ-, 
-ящ-: несущий, поющий, лежащий, светящий и др.;

3) первые части сложных слов типа благо-, бого-, добро-, жер- 
тво-, зло-, суе- (многие из них кальки (дословные переводы) гре
ческих слов)1: благодать*, Богородица*, добросердечие, добродетель, 
жертвоприношение*, злополучный*.

Семантическими признаками старославянизмов являются:
1) принадлежность слова к религиозному культу, предметам 

церковного обихода: апостол*, архимандрит*, евангелие*, кадить, 
креститель, престол, пророк*, ряса*, светильник, святой и др.;

2) слова отвлеченной лексики: беззаконие*, благодеяние*, вос
кресить, грех, довлеть, исход, лицемерить*, преткновение*, просла
вить, сотворить, упование* и др.

Среди указанных слов есть греческие кальки и византийская 
религиозная терминология.

Следует четко различать старославянизмы и слова с элемен
тами, сходными со старославянскими. Второй случай включает: 
а) общеславянизмы: край, гладкий, дразнить, бледный, ждать, 
грань, еда, товарищ, толща, щербатый, щука и т.д.; б) русизмы, 
включающие в свой состав старославянские элементы: благодаря 
(предлог), воспринимающий, предположение, предприниматель, раз
бежаться, расточительство, чрезвычайщина и др.

Происхождение слов рассмотрено в этимологических словарях, 
сведения из которых помогают определить принадлежность слов 
к генетическим пластам. Старославянская лексика и элементы 
этой лексики дали большое число образований в русском языке:

Греческие заимствования обозначаются знаком «*» после слов.
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го
го

Семантико-структурный анализ старославянизмов

Т а б л  и ца 12

Старосла
вянизмы1

Лексическое 
значение слов 
в старославян

ском языке2

Признаки старославянизмов
Функционирование старославянизмов 
в современном русском языке (в тексте 

художественного произведения) Русское 
параллель
ное слово

ф онетиче
ские

словообра-
зователь-

ные

семанти
ческие

лексико-семан-
тическое3

стилевое стилисти
ческое

багряный ‘Красного
цвета’

‘ Густо-красного 
цвета’

книжн. багровый
(нейтр.)

разлука От разлунати 
‘разъединять, 

разделять’

ра- раз'- ‘Расставание 
с кем-либо 
близким’

нейтр. разлучить
(диал.)

брег ‘Берег, склон’ -ре- ‘Край земли 
у водной 

поверхности’

книжн., 
арх. _

поэт. берег
(нейтр.)

глас ‘Голос’ -ла- ‘Способность
говорить’

книжн.,
арх.

поэт. голос
(нейтр.)

сладко
гласный

‘Обладающий 
приятным, 

нежным голо
сом, звуком’

-ла-,
-ла-

сложное
слово

‘Ласкающий
слух’

книжн.,
арх.

высок. сладко
голосый 

(книжн. и 
народно- 

поэт.)



блуждаю
щий

От блудъ 
‘блуждание’

-жд- -кмц- ‘Бродящий, 
двигающийся 

без определен
ной цели’

книжн. блудить
(прост.)

нрав ‘Характер’ -ра- ‘Характер,
совокупность
психических

свойств’

нейтр. норов
(прост.)

союз ‘Связь, узы’ со1- ‘Тесное еди
нение, связь’

нейтр. Ср.: узел 
(нейтр.)

обитель ‘Монастырь,
гостиница,

жилище’

-тель церк. ‘Место пребы
вания кого- 

либо’

книжн. поэт.

благосло
вить

‘Совершать 
обряд благо

словения’

-ла- сложное 
слово с 
первой 
частью 
благо-

‘Напутствовать 
добрыми по
желаниями, 

советами’

книжн. высок.

жизнь ‘Состояние 
всего живого’

-знь ‘Существова
ние’

нейтр.

Отнесение к старославянизмам устанавливалось по этимологическим словарям: М . Ф а с м е р  «Этимологический словарь рус
ского языка» (1987); П. Я. Ч е р н ы х «Историко-этимологический словарь современного русского языка» (1993); Н. М. Ш а н с к и й, 
В. В. И в а н о в ,  Т. В. Ш а н с к а я  «Краткий этимологический словарь русского языка» (1971).

2 Лексическое значение старославянизмов определялось по данным указанных словарей как исходное семантическое.
3 Современное лексико-семантическое значение слов определялось по ССРЛЯ (1950—1965) в том значении/варианте, в каком 

оно употребляется в тексте.



Окончание табл. 12

Старосла
вянизмы

Лексическое 
значение слов 
в старославян

ском языке

Признаки старославянизмов
Функционирование старославянизмов 
в современном русском языке (в тексте 

художественного произведения) Русское 
параллель
ное словофонетиче

ские

словообра-
зователь-

ные
семанти-

ческие
лексико-сейан-

тическое
стилевое стилисти

ческое

суета От суи ‘пустой, 
незначитель
ный, напрас

ный’

церк. ‘То, что нег 
представляет 
никакой цен

ности’

нейтр.

восклица
ние

‘Вскрик’ BOC'-
' -my-

‘Возглас, пере
дающий 

какое-либо 
сильное чув

ство, волнение’

нейтр.

хранив
ший

От хранити 
‘защищать’

-ра- ‘Оберегающий, 
защищающий 
от опасности’

нейтр. хоронив
ший

(нейтр.)
благо ‘Добро, сча

стье’
-ла- ‘Добро, счастье, 

благополучие’
книжн. высок. Бологое

(топоним)
сомнение От сумънЪти 

‘сомневаться’
со1-

-HHJ-
‘Состояние
душевного

разлада’

книжн.

соедине
ние

От съгЕди- 
нити ‘соеди
нить, слить 

воедино’

со1-
-ни]-

‘Объединение’ книжн. Ср .'.один 
(нейтр.)



собственно лексических единиц, по различным подсчетам, от 10 
до 26 %.

В современном русском языке старославянизмы выполняют 
следующие семантические, стилевые и стилистические функции:

а) являются словами нейтрального стиля, общеупотребительны 
и вытеснили однокорневые русские слова: враг, вред, время, нуж
да, плен и др. (ср.: ворог, веред, веремя, нужа, полон);

б) относятся к нейтральному стилю, существуют параллельно с 
I русскими словами, но разошлись с ними в значениях: глава (кни

ги, предприятия) и голова; гражданин и горожанин; страна и сто
рона и пр.;

в) принадлежат к книжному стилю речи: возбранять, воспламе
нять, главенство, отвратить, претерпеть, праздный, чрево, чуждый 
и т.д.;

г) выступают в качестве культовых названий и широко распро
странены в церковной практике: благодать, владыка, власяница, 
врата (царские), жезл, жертва, посвящение, (отчий) прах, престол, 
Рождество, священник, храм и др.;

д) встречаются в специальных текстах (археологических, исто
рических, медицинских и т.д.) как термины: вождь (истор.), Все
ленная (астроном.), ладья (шахматн.), млекопитающее (зоолог.), раб 
(истор.), средостение (медиц.), страж (истор.) и под.;

е) остаются в сфере книжного стиля и обладают стилистиче
ской функцией высокого, поэтического, торжественного (так на
зываемые стилистические славянизмы): власы, влачить, длань, дре
во, златоструйный, златолюбие, ланиты, очи, прекосердие, уста 
и др. В произведениях художественной литературы в зависимости 
от времени написания, рода литературы, темы произведения, 
жанра, стратегии автора, его идиостиля и прочего заимствования 
выступают в различных функциях.

См. таблицу 12, представляющую семантико-структурный 
анализ старославянизмов в стихотворении А. С. Пушкина «19 ок
тября».

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  12

1. Структурно-семантический анализ старославянизмов в художе
ственном тексте включает: 1) установление соответствий и различий по 
форме и значению между генетическими старославянизмами и их функ
ционированием в современном языке; 2) определение фонетических, 
словообразовательных и семантических признаков старославянизмов;
3) выявление их стилево-стилистических характеристик в современном 
состоянии языковой системы.

2. Между первоначальным, этимологически выявленным значением 
и текстовым имеются различия, которые обусловлены: а) краткостью 
буквального, генетического значения и современным, развернутым тол
кованием, зафиксированным 17-томным Словарем современного русско-
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го языка; б) текстовым расширением семного состава слова, т. е. увели- 
чением его информативной нагруженности; в) эпидигматическим 
развертыванием (появлением многозначности) образности, обобщенно
сти и «религиозности» семантики. Ср.: благословить (старослав., букв, 
‘говорить о ком-либо хорошо’) и благословлять (русск.): 1. ‘Напутство
вать, наделять кого-либо добрыми пожеланиями, советами, одобрять 
и т.п.’. Устар. В церковном и семейном обиходе. ‘Крестить кого-либо 
(рукой, иконой и т.п.), произнося при этом слова молитвы, напутствия 
или пожелания; совершать обряд’. В выражениях. Б л а г о с л о в л я т ь  
судьбу, участь и под. — ‘благодарить, радоваться’. ...И раб судьбу бла
гословил (А. С. Пушкин). 2. ‘Одобрять, признавать разумным, совер
шенным’. 3. В просторечии (шутл.). Благословить чем по чему-либо — 
‘ударить’ (ССРЛЯ. - X  I. — С. 493).

3. Старославянизмы — представители литературного, книжнописьмен
ного языка в определенной степени сохранили стилевую принадлежность 
и придают тексту торжественность и приподнятость стиля: багряный, оби
тель, благо и др.; но ряд слов вошел в нейтральную лексику: нрав, союз, 
жизнь, хранить и т.д., включившись в основной фон повествования; 
некоторые рыли в архаический пласт: брег, глас, сладкогласный, повышая 
стилистическую тональность текста, — поэтическое и высокое.

4. Русские параллели относятся к нейтральной лексике: берег, голос, 
узел и пр., просторечной: блудить, норов, диалектной: розлучить.

В разные исторические периоды в русский язык вошли заим
ствованные слова из родственных славянских языков. Это п о- 
з д н и е  (VI—XVIII вв.) и п о з д н е й ш и е  (XIX—XX вв.) проник
новения. Многочисленны польские заимствования, они датиру
ются XVII—XVIII вв. В их составе: 1) именования одежды: бекеша 
(от фамилии Бекеш, венгерский полководец короля Стефана Бато- 
рия), кофта; 2) имена пищевых продуктов: булка от общеслав. *byla 
‘шишка’; повидло', 3) воинские звания: полковник и др.

Через польский язык до XVIII в. пришли слова из западноев
ропейских языков: барвинок ‘вечнозеленое травянистое растение с 
голубоватыми и фиолетовыми цветками’; barwinek пришло из 
польского в XVI в., в котором оно появилось из чешского barvinek; 
через немецкий (в современном немецком Barwinkel с внутренней 
формой ‘медвежий угол’) восходит к латинскому pervinca (в том 
же значении ‘барвинок’); балясы (от balasa ‘точеный столбик для 
ограды, перил и др.’) из французского balustre, в котором оно вос
ходит к латинскому balustrum.

Из украинского языка вошли слова: борщ, бублик, гопак, детво
ра и др.

Иноязычная лексика
В зависимости от степени освоения иноязычных слов, их 

структурно-семантического преобразования и функционирования 
в принимающем языке выделяются т и п ы  з а и м с т в о в а н и я :
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1) ассимилированные слова; 2) экзотизмы; 3) иноязычные вкрап
ления (варваризмы).

А с с и м и л и р о в а н н ы м  считается слово, которое уподоби
лось словам языка-преемника на всех уровнях системы языка 
(графически, фонетически (орфоэпически), словообразовательно, 
морфологически и синтаксически). Например: сервис [с’ёрв’ис], 
текст [т’екст], секта [с’ёктъ] и др. Некоторые из слов не вполне 
фонетически освоены: фонетика [флн’ёт’икъ и флнэт’икь], дем
пинг [дэмп’инк и д’ёмп’инк], модель [модэл’ и млд’эл’] и т.д.

З а и м с т в о в а н н ы е  с л о в а  не однородны по характеру ас- 
I симиляции в русском языке. Среди них могут быть:

1) русское графическое, фонетическое (орфоэпическое), мор
фологическое и семантическое слово в языке-источнике имеет 
иную графику: цинк и Zink (нем.) различаются не только русской 
и латинской графикой, но и орфографо-морфологически: имена 
существительные в немецком языке пишутся с заглавной буквы;

2) русское графическое, фонетическое (орфоэпическое), мор
фологическое и семантическое слово не совпадает по графике и 
произношению со словом в языке-источнике: импорт. 1. ‘Ввоз 
товаров, капиталов, технологии из-за границы’. 2. собир. ‘Ввози
мые из-за границы товары, изделия’ (разг.) и import [impcv.t] (англ.). 
1, ‘Ввоз, импорт’. 2. множ. ‘Ввозимые (импортные) товары’; ана
логично: спорт (русск.) — sport [spo.t] (англ.); спикер (русск.) и 
speeker [spi:ka] (англ.);

3) русское графическое, фонетическое, морфологическое и се
мантическое слово имеет различия в графике, орфоэпии и морфо
логии слова в языке-источнике: силос и silos (исп.), где [1] — полу
мягкий звук, конечный -s — показатель мн. числа; тотальный — 
имя прилагательное муж. рода, ед. числа, им. падежа, со звуком
[л’], -н---- суффикс прилагательного, -ый — окончание и total
(нем.) — имя прилагательное муж. рода, ед. числа, им. падежа, с 
нулевым окончанием, склонением по четырем падежам (Nom., 
Gen., Dat. и Akk.) и звуком [1] среднеевропейским, полумягким;

4) русское графическое, фонетическое и морфологическое сло
во отличается произношением и семантикой от слова в языке- 
источнике: комбайн. 1. ‘Сложная машина, агрегат, выполняющая 
работу нескольких более простых машин’. 2. ‘Такая сельскохо
зяйственная машина, предназначенная для уборки зерна, карто
феля, свеклы, хлопка и других культур’ и combine [kombain] (англ.).
1. ‘Сельскохозяйственный комбайн’. 2. ‘Синдикат, комбинат’.
3. ‘Объединение (для контроля и поднятия рыночных цен и т.п.)’;

5) русское графическое, фонетическое, морфологическое и се
мантическое слово, которое отлично в языке-источнике в графи
ке, произношении, морфологическом строении и семантике: эк
склюзивный: неологизм 80—90-х годов, не зафиксированное в тол
ковых словарях русского языка имя прилагательное в муж. роде,
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ед. числе, им; падеже с диффузным значением ‘исключительный, 
единственный’ (см.: эксклюзивный репортаж) и exclusive [iksklirsiv] 
(англ.). 1. ‘Исключительный’. 2. ‘Единственный’. 3. ‘Недоступ
ный, замкнутый в своем кругу, с ограниченным доступом (о клу
бах)’. 4. ‘Отличный, первоклассный’.

Выделяют экстралингвистические (неязыковые) и лингвисти
ческие причины заимствования. Первые связаны с экономически
ми причинами (банк, брокер, дилер, клиринг, маркетинг, траст), 
политическими (денонсация, спикер, парламент, стагнация), куль
турными (битник, герлс, кино, комикс, шоу-мен), технологически
ми (ноу-хау, компьютер, факс, принтер, стример), бытовыми 
(джинсы, бутсы, джемпер, колготки, лайкра) и др. К лингвистиче
ским причинам заимствований относят: а) разделение сфер семан
тического влияния русского и входящего слов: страсть, увлечение 
и хобби ‘увлечение, любимое занятие для себя, на досуге’; варенье 
и джем ‘варенье из фруктов или ягод в виде густого желе’; удоб
ства и комфорт ‘условия жизни, пребывания, обстановки, обеспе
чивающие удобство, спокойствие и уют’; б) однотипность струк
туры иноязычных включений, имеющих общее тематическое зна
чение и общую морфему: джентльмен, спортсмен, конгрессмен, 
бизнесмен, клубмен и новейшее шоу-мен и т.д.; в) замена русского 
составного именования одночленным: гостиница для автотурис
тов — мотель, бег на короткие дистанции — спринт, меткий стре
лок — снайпер.

По мнению большинства языковедов, условием для заимство
вания является двуязычие. Сначала лексическое заимствование 
возникает в двуязычной среде, а затем распространяется в более 
широкие сферы. Наконец слово попадает в письменную речь и 
охватывает всю область языка. В современном мире двуязычие 
проявляется различными способами в устном и письменном виде: 
общение на иностранном языке, чтение на иностранном языке, 
телевещание, периодическая печать — «из уст в уста» идет широ
кий поток иноязычий, которые еще не освоены носителями язы
ка. Это находит свое выражение в как будто «неправильном» 
употреблении слова, на самом же деле это новые истоки жизни 
слова в чужой пока для него среде. Бестселлер (амер.) ‘наиболее 
раскупаемая книга, изданная большим тиражом’ употребляется в 
публицистике: «бестселлер обойной моды — белые, без рисунка»; 
«речь идет о фильме-бестселлере». Или: камикадзе (японск.) ‘лет- 
чик-смертник, погибавший вместе с самолетом, атакующим цель’ 
и на страницах прессы: «камикадзе на Онежском озере» (о рыба
ках, ведущих подледную ловлю рыбы); «каскадер-камикадзе». 
«Двуязычие может иметь место без н е п о с р е д с т в е н н о г о  
(разрядка наша. — Е.Д.) контакта носителей двух различных язы
ков, а заимствованные слова, как результаты двуязычия, сразу 
попадают в письменную (разрядка наша. — Е.Д.) речь, минуя...
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стадию употребления только в у с т н о й  (разрядка наша. — Е.Д.) 
практике двуязычно говорящих людей...»1

Объединение у с т н ы х / п и с ь м е н н ы х  и п р я м ы х  ( н е 
п о с р е д с т в е н н ы  х ) / о п о с р е д о в а н н ы х  з а и м с т в о в а н и й  
предлагает М. Н. Черкасова, связывая их с хронологией и эволю
цией межъязыковых связей.

Перемещение слов из одного языка в другой связано со свой
ственными каждому периоду лингвосоциальными условиями.

Так, в XVII в. слова из иностранных языков воспринимались и 
записывались на слух, часто исконное написание игнорировалось, 
искажалась звуковая оболочка. М ного опосредованных англий
ских заимствований пришло в русский язы к через немецкий и 
голландский языки. В результате каждый язык накладывал отпе
чаток в соответствии со своими фонетическими огласовками и 
грамматическими формами. Побуквенное чтение, оглушение ко
нечных согласных, наличие полумягкого [1], свойственные немец
кому и голландскому языкам, но не английскому, наложили отпе
чаток на исконные слова английского языка: Ливерпуль вместо 
Ливерпул, Лидс вместо Лидз. Или: галстук из немецкого — Halstuch 
[уйстух], вероятно, под диалектным влиянием изменилось в гал
стук. Слово матрос заимствовано из голландского языка в конце 
XVII — начале XVIII в. (первоначально в форме множественного 
числа — матрозы).

В конце XVIII в., в Петровскую эпоху заимствование шло чаще 
устным путем: армия (первоначально армея <— немецкое агтее <— 
французское агтее); вымпел (голландское wimpel ‘знамя’, ‘флаг’). 
Голландское слово haven [уавен] переоформилось под влиянием 
русской модели на -ань в гавань (ср. пристань) и др.

В конце XVIII — середине XIX в. преобладают письменные за
имствования через частную переписку и художественную литера
туру, но и сохраняются устные заимствования в результате разго
ворной практики: браслет — французское bracelet ‘браслет’ — 
уменьшительно-ласкательное от существительного bras ‘рука’; ба
лет — французское ballet ‘балет’ из итальянского balletto — умень
шительное к ballo ‘бал, танец’; коньяк — французское Congac, на
звание города, где производился этот сорт вина; конфета — 
итальянское confetto ‘конфета’ восходит к латинскому confectum 
‘приготовленное (о лекарстве)’. Французское слово пальто «при
ехало прямо из Парижа на машинах. Несмотря на это, господина, 
который носил его на плечах своих, считали за дикого, и, несмот
ря на это, безобразная, нестатная одежда, вроде китайской курмы 
или шкуры гиппопотама, вошла в моду...» (журнал «Московитя- 
нин», 1849 г.).

1 Кр ыс ин  Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке. — М., 
1968. -  С. 32.
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Заимствования из французского, как и заимствованные через 
французский язык английские слова, меняли ударение и структу
ру: розетка — из французского rosette ‘розочка’ (деминутив к rose 
‘роза’), было переоформлено с помощью суффикса -к(а) (см. шап
ка, бабка); пиджак — из английского pea jacket от сложения слов 
рёа ‘бобриковая куртка’ и jacket ‘жакет’; жакет заимствовано из 
французского деминутива jaquette ‘куртка’.

Для середины XIX — середины XX в. характерны письменные 
и устные заимствования через прессу, науку. Прослеживается тен
денция непосредственного вхождения слов: имидж (англ.), митинг 
(англ.), свитер (англ.); витраж (франц.), гипюр (франц.), редис 
(франц.). Герань — книжное заимствование XIX в. через посред
ство немецкого из латинского geranium ‘журавельник’; рейнвейн 
(нем.) и т.д.

Но побуквенное заимствование все же сохраняется, как и из
менение места ударения, т.е. лингвистические процессы станов
ления лексической единицы в русском языке одерживают верх: 
волейбол — англ. volleyboll (наличие двух ударных слогов); баскет
бол — англ. basketball', хоккей — англ. hockey, девелопер — англ. 
developer ‘проявитель’.

Широкий поток информации в 80—90-е годы XX в. приводит 
к образованию новейших тематических парадигм, члены которых 
графически и фонетически полностью не освоены, сохраняется 
семантика языка-источника. Стремительность вхождения в язык 
еще не подготовила полного грамматического освоения, но тради
ционные нормы грамматической категоризации начинают брать 
верх над непривычностью формального образования. Слова с ос
новой на твердый согласный «по привычке» отнесены к мужскому 
роду и 1-му склонению; категория одушевленности формирует 
категорию рода по полу и т.д.

См. грамматическую адаптацию слов: а) банковская термино
логия: аудит, брокер, лизинг, оффшор; б) технология: пейджер, 
файл, модем; в) пища: гамбургер, чизбургер', г) мода: топ, свингер, 
снбптоп и т.д. Все вышеприведенные примеры являются суще
ствительными м. р., ед. ч., им. п.

Другим результатом иноязычных заимствований является об
разование словообразовательных гнезд, рядов, цепочек по кано
нам русской словообразовательной традиции. См. словообразова
тельный ряд с компонентом видео-', видеоряд, видеопленка, видео
кассета, видеомагнитофон, видеосалон, видеоточка, видеоклуб, 
видеоканал, киновидеообъединение, видеорынок, видеоконференция, 
видеомания.

Особо следует сказать о терминах и терминированных словах, 
которые состоят из греческих и латинских элементов: атом, алфа
вит, грамматика, диагноз, кафедра, телефон, магнитофон, реагент 
и др. Особенность этих слов в том, что они не имеют родины и
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живого источника заимствования. Они принадлежат к и н т е р 
н а ц и о н а л ь н о й  л е к с и к е ,  выполняющей одну из основных 
функций иноязычных слов. Новые и новейшие именования 
(50-е годы — конец XX в.), в отличие от позднейших (XIX — се
редина XX в.), берутся из мертвых языков: греческого — нейро- 
плёгики (медиц.), пситтакоз (зоол.), термограф (техн.) и латин
ского — аудит (финанс.), адаптер (компьют.), видеотёка (ис
кусств.) и др. П оявление международной терминологии — 
явление прогрессивное: оно единообразно отражает успехи чело
вечества в научно-техническом прогрессе и составляет общий 
фонд названий, облегчающих языковое контактирование народов.

Э к з о т и з м ы  — это национальные названия предметов быта, 
домашней утвари, одежды, обычаев, обрядов того или иного наро
да, той или иной страны. Попадая в язык-преемник, они сохраня
ют в своем большинстве национальные языковые черты (кроме 
графического и отчасти фонетического облика) и функционируют 
как обозначения уникальных, безэквивалентных понятий, не 
имеющих аналогов в принимающем языке. Их смысловая функ
ция заключается в передаче колорита исконной культуры носите
лей языка. Признаками экзотической лексики являются: отнесен
ность к национальной реалии, ее уникальность, отсутствие сино
нимов в языке-преемнике, высокая степень обусловленности 
культурой нации. Приведенные ниже парадигмы представляют в 
современном русском языке названия определенных «отрезков 
действительности» разных наций.

В тематическую парадигму «Религиозные термины» включены 
пришедшие в последние десятилетия из неевропейских языков 
такие именования: ван ‘монастырь в Лаосе’, джихад (исламск.) 
‘священная борьба за веру против неверных’, мехрёб ‘ниша, ука
зывающая направление к Мекке’, минбёр ‘подобие трибуны в ме
чети’, садкх ‘священник индийского прихода’, сангх ‘буддийская 
община’, синто ‘религия японцев’, тории ‘японские храмовые во
рота’.

Тематическая парадигма «Национальная одежда»: дхоти ‘набед
ренная повязка в Индии’, дэли ‘монгольская верхняя одежда’, бан
дана ‘платок, завязывающийся концами назад, обычно у мужчин’, 
лоунджи ‘клетчатая юбка бирманцев-мужчин’, оби ‘японский пояс, 
завязывающийся бантом назад’, хакама ‘штаны самурая’, пиколь 
‘афганская мужская шапочка’.

Тематическая парадигма «Музыкальное искусство (инструменты, 
танцы, песни)»: бань ‘китайская разновидность кастаньет’, марака
сы ‘южноамериканский ударный инструмент’, карнаи и сурнаи ‘уз
бекские музыкальные инструменты’, зикр ‘ритуальный чеченский 
танец’, ламбада ‘бразильский танец’, самба ‘латиноамериканский 
танец’, спиричуэлсы ‘негритянские народные песни’, трова ‘лири
ческая песня трубадуров на Кубе’, хуучир ‘монгольская песня, стих’,
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танка ‘японский стих’, дархат ‘народный певец в Монголии’, дод- 
зёдзи ‘японская исполнительница танца с глицинией’.

Тематическая парадигма «Мода»: гранж стиль ‘сельский стиль’, 
шляпка клоше ‘шляпа в форме колокола’, от кутюр ‘высокая 
мода’, прет-а-порте ‘обычная одежда’, свингер ‘расклешенное 
пальто’, сноптоп ‘короткая дубленка с особой выделкой меха’, 
топ-модель ‘модель высшего класса’, топ-салон, фэшен-шоу ‘пред
ставление коллекции моделей’.

С течением времени именования могут терять свою экзотич
ность и переходить в разряд заимствований: пальто, кофта, кос
тюм, халат, юбка; бокс, баскетбол, хоккей, футбол; бекон, бифш
текс, бульон, гамбургер, котлета, кофе. Некоторые из них даже не 
осознаются как иноязычные: кофта, костюм, юбка, котлета и др.

Среди экзотизмов выделяют: а) э т н о г р а ф и з м ы  — названия 
предметов быта: джонка ‘в Юго-Восточной Азии грузовое судно с 
четырехугольным парусом’, новруз ‘древний праздник весеннего 
обновления в исламских странах’, раану ‘лапландские ковры’, ао 
зай ‘вьетнамское женское платье со стоячим воротником и длин
ными рукавами из шелка или других материалов светлых тонов’;
б ) э н т о н и м ы  — имена этнических общностей: талибан ‘ислам
ское движение в Афганистане’, тейп ‘территориальный регион, 
где имеются группы родства’.

И н о я з ы ч н ы е  в к р а п л е н и я  — это слова, части предложе
ний, предложения языка, находящиеся в чужом для него окруже
нии. Иноязычные вкрапления ( в а р в а р и з м ы )  не освоены или 
неполно освоены языком, их принимающим. Они часто не меня
ют своего графического облика: Genosse ‘товарищ по партии’ 
(нем.), private ‘частная собственность’ (англ.), но эксклюзэ ‘изви
ните’ (франц.), паблистити ‘известность, популярность’ (англ.).

Ср. латинские вкрапления интернационального характера: ad 
hoc ‘к этому’, de jure ‘юридически, по праву’, dixi ‘я сказал, я кон
чил, я высказался’. Среди интернациональных вкраплений есть 
слова и выражения не из мертвых языков: а сарреИа (итал.) ‘без ак
компанемента (о хоровом пении)’, adjeu! (франц.) ‘прощай(те)!’, а 1а 
(франц.) ‘на манер’, sos (англ.) ‘международный сигнал бедствия’.

Вкрапления — разнопорядковые единицы: а) слова: baby 
(англ.) ‘маленький ребенок’, cito (лат.) ‘быстро, срочно’, item (лат.) 
‘также’; б) термины и терминированные обозначения: capriccioso 
(итал.) ‘прихотливо’ (музыкальное), gaudeamus (лат.) ‘название ста
ринной студенческой песни’, aqua vitae (лат.) ‘водка’, pro et contra 
(лат.) ‘за и против’, trade mark (англ.) ‘фабричная марка’; в) кры
латые слова и выражения: ad honores (лат.) ‘ради чести’, ars longa, 
vita brevis (лат.) ‘искусство долговечно, жизнь коротка’, par exemple 
(франц.) ‘например’, tuttifrutti (итал.) ‘всякая всячина’.

Одни вкрапления могут сохранять свой иноязычный облик и 
долгое время пишутся на языке-источнике (см. примеры выше);

282



Т а б л и ц а  13

Генетический и структурно-семантический анализ заимствований

Заимствован
ное слово

Источник 
заимство

вания 
(языковая 
база вхож

дения)

Устная/
письмен

ная
форма

Период 
вхожде

ния 
(если 

возмож
но ука

зать)

Способы заимствования
Тип ассимиля
ции в языке- 
преемнике

язык-преемник язык-посредник язык-источник

форма
слова

значение
слова1

форма
слова

значение
слова

форма
слова

значение
слова2

абитуриент нем. письм. XIX в. абиту
риент
(русск.)

‘человек, 
поступа
ющий в 
высш./ 
спец. 
учебное 
заведение’

Abiturient
(нем.)

‘сдающий
выпускные
экзамены’

abituriens 
-ntis 

(средне- 
лат.)

‘собира
ющийся
уходить’

графический
фонетический
семантический
морфологиче
ский
синтаксиче
ский

1 Лексические значения заимствованных русским языком слов взяты из «Толкового словаря русского языка» (СОШ) С. И. Ожего
ва, Н.Ю. Шведовой. — М., 1993.

2 Этимология слов берется из: Этимологического словаря славянских языков. Праславянский лексический фонд /  под ред. 
О.Н.Трубачева. — М., 1974—1990; Фа с ме р  М. Этимологический словарь русского языка. — М., 1987;Черных П.Я. Историко
этимологический словарь современного русского языка. — М., 1993; Ша нс кий Н. М., Ива но в  В. В., Ш а н с к а я Т. В. Краткий эти
мологический словарь русского языка. — М., 1971; Современный словарь иностранных слов. — СПб., 1994; Словарь-справочник по

ю  материалам прессы и литературы 60-х годов /  под ред. Н.З.Котеловой, 10. С. Сорокина. — М., 1971; Новое в русской лексике/под ред.
23 Н.З.Котеловой. — М., 1986, 1987 и др.
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возмож
но ука

зать)

Способы заимствования

Тип ассимиля
ции в языке- 
преемнике

язык-преемник язык-посредник язык-источник

форма
слова

значение
слова

форма
слова

значение
слова

форма
слова

значение
слова

абрикос гол-
ландск.

письм./
устн.

начало 
XVIII в.

абрикос
(русск.)

‘плод
фрукт.
дерева со
сладкими,
сочными
плодами’

abrikoos
(гол-

ландск.)
abricot

(франц.)
alberoque
(испанск.)
al-birgiig
(арабск.)

‘абрикос’

»

»

ргаесох 
(лат.) 

(в араб
ский 
через 
грече

ский из 
латин
ского)

‘скоро
спелый’

графический
фонетический
семантический
морфологиче
ский
синтаксиче
ский

бульдозер англ. письм. 50-е 
годы 
XX в.

бульдо
зер

(русск.)

‘земле
ройная
машина’

bulldozer
(англ.)

‘земле
ройная

машина’

графический
фонетический
семантический
морфологиче
ский
синтаксиче
ский



бутерброд нем. письм./
устн.

XIX в. бутер
брод

(русск.)

‘ломтик
хлеба с
маслом,
сыром,
колбасой,
рыбой,
икрой’

Butterbrot
(нем.)

‘хлеб 
с маслом’

графический
фонетический
семантический
морфологиче
ский
синтаксиче
ский

газета италь
янок.

письм./
устн.

XVIII в. газета
(русск.)

‘перио- 
дич. изда
ние, еже
дневное в 
виде боль
ших лис
тов’

gazzetta
(италь-
янск.)

первонач. 
‘мелкая 
монета за 
чтение, 
покупку 
газеты ру
кописи./ 
печати.’

gaza
(греч.)

‘сокро
вище’

графический
фонетический
семантический
морфологиче
ский
синтаксиче
ский

колбаса общеслав. 
(из тюрк

ского)

устн./
письм.

XIII в. колбаса
(русск.)

‘особо 
приго- 
товл. мяс
ной фарш 
в удлин. 
оболочке’

*kblbasa
(праслав.)

kullasty
(турецк.)

‘жареные
котлеты,
жареное

мясо’

графический
фонетический
семантический
морфологиче
ский
синтаксиче
ский

пюре (рэ) франц. письм./
устн.

франц. письм./
устн.

‘припра
ва, про
тертые 
овощи, 
фрукты’

ригёе
(франц.)

‘припра
ва, про
тертые 
овощи, 
фрукты’

ригаге 
(лат.) 

от (лат.) 
purus

‘чистый’ графический
фонетический
семантический
морфологиче
ский
синтаксиче
ский



другие же постепенно ассимилируются принимаемым языком: 
уикэнд (англ.) ‘конец недели’, де-факто (лат.) ‘фактически, на 
деле’, де-юре (лат.) ‘юридически, по праву’ (последние две едини
цы отражают переходный период их существования — они упо
требляются и в латинском, и русском написании); третьи бесслед
но исчезают: mote vides (франц.) ‘слова, лишенные значения’, mots 
pleins (франц.) ‘полнозначные слова’.

Термин в а р в а р и з м  в русском языке имеет отрицательную 
коннотацию за счет сем ‘пренебрежительное’ (стилистическая 
сема), ‘невежественный’, ‘грубый’, ‘жестокий’ (содержательные 
семы), имеющихся в семантике производящей основы варвар-. 
Поэтому предпочтительнее термин и н о я з ы ч н ы е  в к р а п л е 
ния:  он составной по своей структуре и отражает более точно су
щество понятия.

Вкрапления за счет своей «иноязычности» выполняют нередко 
м а к а р о н и ч е с к у ю  роль, выступая в текстах в гротесково-шу
точной, юмористической, иронической и сатирической функ
циях. Макароническое использование вкраплений характерно 
для языка 90-х годов. «Шерше ля бабушка», «Шерше ля юбка» 
(«Коме, правда») — юмористическое преобразование француз
ского выражения «chercher la fam» (‘ищите женщину’). Каламбу
ры создаются при объединении несопоставимого: «За последние 
годы шоу-бизнес пополнился десятками новых “стар” и “супер- 
стар”...» («Время») — словесная игра построена на омонимах — 
прилагательном «стар» (имеется в виду возраст актера) и при
ставки супер- (в слове «суперстар» — именовании звезды кино, 
эстрады, театра).

«Бурда в моде» (заголовок в журн. «Новое время») — о произ
водстве водки-сивухи; гротеск основан на слове Бурда, объединя
ющем два контрастных значения: 1) ‘популярный немецкий жур
нал мод’ и 2) ‘мутное спиртное низшего сорта’.

В статье «Рваные джинсы в стиле “гранж”» («Аргументы и фак
ты») нейтральное французское гранж ‘сельский’ выступает в каче
стве саркастического именования гранж-стиля: «“Гранж” и “от 
кутюр” — вещи такие же несовместимые, как бельканто и блат
ная частушка. Чтобы одеваться в стиле “гранж”, нужно одеваться 
как можно хуже...» Негативность оценки усилена противопостав
лениями: гранж — от кутюр ‘высокая мода’; бельканто ‘стиль во
кального, мелодичного, красиво звучащего исполнения’ — блат
ная частушка ‘грубая арготическая песенка’. Или: «Итак, проведе
на «поголовная ваучеризация» россиян (знает ли тот, кто запустил 
это слово в оборот, что в переводе с английского оно означает та
лон, на который дают в США бесплатные обеды нищим людям?)» 
(«Новое время»).

Все три типа иноязычий: заимствованные слова, экзотизмы и 
вкрапления — будут рассмотрены однотипно, в единой схеме «Ге-
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нетический и структурно-семантический анализ заимствований» 
(см. табл. 13).

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  13

1. Иллюстративный материал относится к заимствованиям из разных 
языков, разных источников, включает устную и письменную формы вхож
дения в русский язык и связан с поздними (VI—XVIII вв.), позднейшими 
(XIX — середина XX в.), новыми (середина XX в. — 50—70-е годы XX в.) 
и новейшими (80—90-е годы XX в.) включениями.

2. Отражение способа заимствования учитывает три (два) этапа: 
язык-преемник —» язык-посредник -» язык-источник. Периодизация 
перемещения в русский язык из других языков имеет временные рамки 
для 1-го и 3-го этапов. 2-й этап — этап языка-посредника может быть 
дву- и многоступенчатым.

СОЦИАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКИ 

РУССКОГО ЯЗЫ КА

Все социальные (экономические, политические, администра
тивно-управленческие, культурные, исторические, лингвогеогра
фические и др.) преобразования, совершающиеся в жизни общ е
ства, реализуются лексикой языка. Словарный состав — наиболее 
открытый и подвижный уровень языковой системы: в него непре
рывно входят и из него постепенно уходят слова, притом лекси
ческих приобретений значительно больше. Для каждого периода 
развития язы ка характерна широко распространенная и утратив
шая надобность лексика.

По с о ц и а л ь н о - т е р р и т о р и а л ь н о м у  у п о т р е б л е н и ю  
в современном словарном составе можно выделить общерусскую 
лексику и лексику диалектную, распространенную в разных реги
онах Российского государства. По параметру с о ц и о л и н г в и 
с т и ч е с к о г о  у п о т р е б л е н и я  лексика членится на группы:
1) по частотности употребления — активная и пассивная лексика;
2) по периоду использования — устарелая и новая лексика; 3) по 
характеру отражения деятельности — терминологическая и про
ф ессиональная лексика; 4) по социальной общ епринятое™  — 
жаргонная и арготическая лексика.

Общерусская и диалектная лексика

О сновной словарны й ф онд лексики  современного русского 
языка составляют слова о б щ е р у с с к и е ,  которые известны всем 
говорящим на русском языке независимо от места проживания,
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образа жизни и характера трудовой деятельности. Это лексика 
к о н с т а н т н о й  социальной ценности: она складывалась в тече
ние веков как совокупность именований, необходимых в жизнен
ной практике русского человека.. Это повседневно употребляемые 
слова, которые генетически складывались длительное время в си
стемные группировки — парадигмы: ‘Родство’: отец, мать, сын, 
дочь', ‘Пища’: хлеб, мясо, крупа, сахар', ‘Движение’: идти, бежать, 
плыть\ ‘Цвет’: красный, синий, зеленый", ‘Количество’: много, мало, 
нисколько и т.д. Исторически это «расширяющаяся вселенная» 
имен, которая наполняется новыми знаниями и потому новыми 
значениями1.

Однако не каждое общерусское слово о б щ е у п о т р е б и 
т е л ь н о .  Использование слов в каждое лингвистическое время 
обусловлено социальными факторами: административными (роле
вой статус: подчиняющий — подчиненный); производственными 
(профессиональный статус: директор — инженерно-технические 
работники — рабочие); физиологическими (пол: мужской — жен
ский); образовательными (ценз: высшее — среднее — низшее 
образование); этикетными (возраст: старший — младший) и др. 
Таким образом, с о ц и а л и з а ц и я  лексики отражает разный ха
рактер использования слов в обществе. Так, слово хлеб в значении 
‘семена злаков’ употребляется обычно в речи агрономов, работни
ков мукомольной промышленности; слово воды ‘моря, реки, озера, 
проливы, входящие в состав данного государства’ используется в 
речи работников морского и речного транспорта, пограничной 
службы; слово земля ‘планета Солнечной системы’ — в речи астро
номов; моделировать ‘изготовлять модель’, модернизировать ‘делать 
отвечающим современным требованиям’ характерны для речи спе
циалистов определенных профессий — лингвистов, инженеров, 
технологов и др. См. социальную ориентацию отношений подчи
няющий — подчиненный в рассказе А. П. Чехова «Хамелеон»:

— Гм!.. Хорошо... — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля 
бровями... — Чья собака?.. Я покажу вам, как собак распускать! Пора 
обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться по
становлениям!.. Чья это собака, спрашиваю? — Это, кажись, генерала 
Жигалова. — Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня паль
то... Ужас, как жарко!.. Одного только я не понимаю: как она могла тебя 
укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до 
пальца?.. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком... чтоб соврать. Ты 
ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

Общерусская лексика сосуществует параллельно с лексикой 
д и а л е к т н о г о  я з ы к а ,  который состоит из распространенных 
на определенном географическом пространстве диалектов (псков
ского, новгородского, рязанского, смоленского и др.).

Подробнее см. выше, в разделе «Историческое формирование лексики со
временного русского языка». — С. 273.
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Диалект (греч. dialektos — ‘диалект, говор’) — территориально 
закрепленная разновидность русского языка, имеющая набор язы
ковых особенностей: фонетических, лексических, морфологических 
и др. Диалектная речь — бесписьменная устная речь — служит для 
обиходно-бытового общения сельского населения. Д и а л е к т н а я  
лексика — совокупность слов, составляющих специфику словар
ного состава данного диалекта: додёльница (дон.) ‘умелая женщи
на’, балахта (новг.) ‘лягушка’, елань (ряз. и тамб.) ‘поляна’, барбн 
(пск.) ‘кулик’, баклушничать (дон.) ‘бездельничать’, связанный 
(дон.) ‘ловкий’.

Лексика литературного языка постоянно пополняется диалект
ными словами, которые утрачивают территориальную принадлеж
ность и воспринимаются как общеупотребительные. В XIX в. в 
литературный язык из диалектов вошли слова: гадюка, занятый, 
зря, мальчуган, плес, пойма, тайга и др.; в XX в. — глухомань, за
темно, косовица, коржик, путина, стан и др.

Диалектные слова, сохранившие особенности своей структуры 
и значения и вошедшие в литературный язык со стилехарактери
зующими целями, называются д и а л е к т и з м а м и .

Типы и функции диалектизмов

Принято выделять т и п ы  диалектизмов по соотношению с 
формой и значением слов литературного языка. Ф о н е т и ч е 
с к и м и  считаются диалектизмы, отличающиеся от слова лите
ратурного язы ка звуковым составом и /или  ударением: омман 
(сев.) — обман, мос (сев.) — мост, дру[х\ (южн.) — дру[к\, чугйн 
(дон.) — чугун. С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  диалектизмы име
ют иную/иные морфемы, чем слово в литературном языке: никче
мушный (дон.) — никчемный, обвальный (южн.) — повальный, черни- 
га (сев.) — черника. М о р ф о л о г и ч е с к и е  диалектизмы облада
ют специфическими диалектными категориями и формами. Так, 
слова типа дедушко (сев.) склоняются как существительные муж. — 
ср. рода — дедушка, дедушку и др.; поёть, поють, несёть, несуть — 
<т’> в окончании 3-го л. глаголов (южн.) — поет, поют и т.д.; 
срама (дон., ж .р .) — срам. Л е к с и ч е с к и е  диалектизмы пред
ставлены тремя типами: а) с о б с т в е н н о  л е к с и ч е с к и е  явля
ются синонимами соответствующих литературных слов: баской 
(сев.-ур.) ‘красивый’, вёкша (сев.) ‘белка’, безлётный (дон.) ‘веч
ный’; б) с е м а н т и ч е с к и е  имеют другое, по сравнению со сло
вом литературного языка, значение: баран (ирк.) ‘сорт грибов’, 
хам  (дон.) ‘иногородний’; в) э т н о г р а ф и ч е с к и е  обозначают 
свойственные данной территории предметы быта, пищи и др.: 
понёва (ряз.) ‘вид юбки из пестрой домотканой материи’, курёнь 
(дон.) ‘квадратный казачий дом с четырехскатной крышей’, ба- 
рабй (ур.) ‘танец’.
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С и н т а к с и ч е с к и е  диалектизмы имеют иную сочетаемость, 
чем аналогичные слова литературного языка: жили о реку (сев.) — 
жили около реки\ выйтить на пёнзия (дон.) — выйти на пенсию 
и др.

Основная функция употребления диалектизмов — отображение 
народной, сельской жизни в текстах художественных произведе
ний, где они являются средством имитации народной речи.

В художественной речи диалектизмы выполняют функции ре
чевых характеристик персонажей, отражают быт и нравы людей, 
живущих в данной местности, создают территориальную языко
вую картину мира и др.

Мелеховский двор — на самом краю хутора (‘селения’). Воротца со 
скотиньего база (‘двора’) ведут на север к Дону... дальше — перекипаю
щее под ветром вороненой рябью стремя (‘стремнина’) Дона. На восток, 
за красноталом гуменных плетней — Гетманский шлях (‘дорога к Ново
черкасску’)... С юга — меловая хребтина (‘вершина’) горы. На запад — 
улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу (‘заливной луг’) 
(М. Шолохов).

Или:
— Разбуди меня после первых кочетов (‘после 12 часов ночи’). — 

Куда в такую спозаранку (‘рань’)? — Рыбалить... — Отец говорил — 
конопи (‘коноплю’) молотить завтра. Нечего балагайничать (‘бездельни
чать’). Ишь, рыбалка (‘рыболов’)! (М. Шолохов).

Анализ диалектной лексики можно проводить на материале 
трех источников: 1) записей реальной диалектной речи, собран
ной в полевых диалектологических экспедициях в разных регио
нах России; 2) словарных статей диалектных словарей и 3) текстов 
художественных произведений, где встречаются диалектизмы. 
Материал определяет содержание анализа: это либо приобретение 
специализированного знания по предмету обучения, либо рассмот
рение семантики и стилистики диалектизмов в художественной 
речи. 1-й и 2-й типы анализа обычно используются в специаль
ном курсе «Диалектология»; 3-й — как правило, на практических 
занятиях по курсу «Современный русский язык», «Стилистика 
русского языка», JIAXT, где на материале текстов художественных 
произведений можно исследовать не только языковые особенно
сти народного слова, но и его назначение, отражающее иллокуции 
(целеустановки) автора. В толковых словарях диалектная лексика 
регистрируется скупо, ее помечают как областное (обл.) или диа
лектное (диал.). Поэтому для корректного изучения диалектизмов, 
встречающихся в художественной речи, следует использовать ди
алектные словари. Наиболее полно диалектная лексика отражена 
в сводном многотомном «Словаре русских народных говоров» под 
редакцией Ф. П. Филина, затем — под редакцией Ф. П.Сороколе- 
това: В 32 т. (А—П). — М.; Л.; СПб., 1965—1998. В этом словаре
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помещена диалектная лексика, распространенная на всей терри
тории России. Составлены также региональные диалектные сло
вари разных областей России (Архангельской, Вологодской, Ир
кутской, Красноярской, Псковской, Приамурья, Среднего Урала 
и т.д.). Лексика одного говора описана в «Словаре современного 
русского народного говора» (деревня Деулино Рязанского района 
Рязанской области) /  под ред. И.А.Оссовецкого. — М., 1969. Сло
варный состав говоров подробнее освещен в региональных слова
рях и словарях одного говора, поэтому рекомендуется использо
вать их при анализе художественных текстов с диалектными 
вкраплениями. Рекомендуется пользоваться теми словарями, чья 
территориальная лексика отражена в художественных произведе
ниях. Тексты произведений М.Шолохова — «Словарь русских 
донских говоров» : в 3 т. — Изд. Ростов, ун-та, 1975—1976; 1991; 
Ф. Абрамова — «Архангельский областной словарь» : в 9 вып. — 
М., 1980—1996; В.Астафьева — «Словарь русских говоров южных 
регионов Красноярского края». — Красноярск, 1998; П. Бажова и
В. Шишкова — «Словарь русских говоров Среднего Урала» : в 6 т. 
и доп. — Т. 7. — Свердловск, 1964, 1998; Свердловск; Екатеринбург, 
1996; В. Белова — «Словарь вологодских говоров». — Вологда, 
1983. Возможно использование и «Толкового словаря живого ве
ликорусского языка» В. И. Даля : в 4 т. — М., 1978—1980 (и после
дующие издания), где помещено большое количество диалектных 
слов с указанием географического распространения.

См. таблицу 14, где дается типология диалектизмов, их семан
тика, функциональное назначение. Материалом для анализа слу
жит отрывок из романа М. Шолохова «Тихий Дон»:

С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на майдане. Жил 
в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хуто
ру чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто 
видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил 
жену до Татарского, ажник, кургана... Разно гутарили и о жене Проко
фия... жалмерка Мавра сбегала к Прокофию будто бы за свежей наквас- 
кой. Спустя время раскрасневшаяся Мавра... торочила на проулке бабь
ей толпе: — И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы баба 
была, а то так... Ни зада, ни пуза, одна страма... Глаза тусменныи, — 
небось, не сладко на чужой сторонушке. А ишо, бабоньки, ходит-то она... 
в Прокофьевых шароварах... только без лампасин... Шепотом гутарили по 
хутору, что Прокофьева жена ведьмачит. Сноха Астаховых... перед светом 
видела, как Прокофьева жена, простоволосая и босая, доила на их базу 
корову. С тех пор ссохлось у коровы вымя в детский кулачок, отбила от

1 молока и вскоре издохла.

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  14

1. Значения диалектизмов определялись по «Словарю русских дон
ских говоров». — Ростов н/Д, 1991.
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Структурно-семантический и функциональный анализ диалектизмов

Т а б л  и ц а  14

Диалектизм Значение диалектизма

Типы диалектизмов
Семантико-стилисти- 

ческая функциялексиче
ский

семанти
ческий

этногра
фиче
ский

фонети
ческий

словооб
разова
тельный

морфо
логиче

ский
синтак

сический

майдан ‘Базарная площадь, 
помещение, где про
водились собрания 
казаков для решения 
каких-л. вопросов’

+ + Казачья языковая 
картина мира в име
нованиях террито
риального предмет
ного мира; его ха
рактеризация; спе
цифика устной речи 
персонажей

курень ‘Квадратный казачий 
дом с четырехскат
ной крышей’

+

гутаритъ ‘Говорить’ +

ажник ‘Аж, даже (усилит, 
частица)’

+

ж алмерка ‘Солдатка, жена ка
зака, несущего во
инскую службу’

+

накваска ‘Закваска (для моло
ка)’

+



торочить ‘Болтать, твердить’ +

страма ‘Срам, стыд’ + +

тусменный ‘Тусклый’ +

лампасина ‘Лампас — полоска 
красного цвета на 
боковом шве синих 
брюк у казаков’

+ + +

ведьм ачить ‘Колдовать, общаясь 
с нечистой силой’

+

баз ‘Скотный двор с 
крытыми помеще
ниями’

+

отбить от ‘Потерять (о моло
ке)’

+ +

ю
VO
O J



2. Ряд диалектизмов синкретичен, т.е. совмещает в себе два/три типа:
а) майдан может толковаться как лексико-этнографический диалектизм, 
так как майдан ‘площадь’, ‘помещение’ (лексический д.); его целевая 
функция — ‘собрания казаков для решения каких-л. вопросов’ (этногра
фический д.); б) страма (лит. — срам) — фонетико-морфологический 
диалектизм: добавочный звук [т] в корне слова и сущ. жен. рода; в) лам- 
пасина — этнографический и словообразовательно-морфологический ди
алектизм; имеет знаковое значение в парадной казачьей форме: лампа
сы, околышек у фуражки — красного цвета, остальная форма — синего 
цвета; красный цвет ‘свобода’, синий — ‘цвет воды в низовьях Дона, 
Азовского моря, отвоеванных у турок’ (этнографический д.); включает в 
свой состав суффикс единичности — ин-а (словообразовательный д.); 
имеет значение жен. рода (лит. лампас муж. рода) (морфологический д.); 
г) отбить от (молока) — семантико-синтаксический диалектизм: отбить 
‘потерять молоко’ (дон.), в литературном языке такого значения нет 
(семантический д.); отбить от (дон.) — глагольное управление род. па
дежом имени (синтаксический д.) — отбить что (лит.) — глагольное уп
равление вин. падежом имени.

3. Специфика диалектного словообразования — от общенародных 
корней в говорах появились иные слова: квас-: накваска (дон.) — заквас
ка (лит.); туе-: тусменный (дон.) — тусклый (лит.).

Активная и пассивная лексика

К а к т и в н о й  лексике относятся частотные слова словарного 
состава языка, которые используются в общении повседневно и 
значение которых практически понятно всем носителям русского 
языка. Ядро активной лексики состоит из слов нейтральной (об
щеупотребительной) лексики: книга, автобус, делать, говорить, 
близкий, хороший и др., обладающих: а) развитой системой значе
ний (эпидигматикой); б) широкой сочетаемостью (синтагмати
кой): книга нужная, интересная, рукописная, в переплете и др.;
в) значительными словообразовательными возможностями: книга, 
книжка, книжный, книголюб, книгоиздатель, книгообмен, книгохра
нилище и т.д.; г) устойчивостью употребления в языке.

К п а с с и в н о й  лексике относятся слова: а) устарелые или 
новые для данного лингвистического времени: уезд, кисея, лучина, 
перманёнт (уст.); гидропоника, брифинг, саммит, епбнеор (нов.);
б) относящиеся к научной, отраслевой (терминологической и про
фессиональной) лексике: артерия, вена, мышца, плевра, брюшина, 
гортань и т.д. (медицинские термины); угольщик, угледобыча, угле
воз, угольный разрез и т.д. (термины угольной промышленности);
в) распространенные в узкой социальной сфере: бабки ‘деньги’, 
балдёж ‘праздное времяпрепровождение’, тусовка ‘сборище для 
совместного времяпрепровождения’ (жаргонная лексика); висячка 
‘нераскрытое преступление’, зюгй ‘две копейки’, кичмйн ‘тюрьма’, 
лягушка ‘агент уголовного розыска’ (арготическая лексика).
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Понятие активности/пассивности слова относительно — не 
каждое актуальное слово общеупотребительно и не каждое пас
сивное слово не частотно. Специализация лексики, характерная 
для конца 80-х и 90-х годов XX в., обусловленная широкой демок
ратизацией языка, расширила рамки употребительности слова. 
Этому процессу способствуют средства массовой информации (ра
дио, телевидение, газеты, журналы и др.), чья лексика стала ха
рактеризоваться расширением профессиональной направленно
сти — проблемы политики, экономики и культуры стали повсе
дневными сообщениями СМИ. Потому слова, бывшие в пассиве 
использования, перешли в каждодневное употребление: демокра
ты, либералы, левые, центристы (политическая лексика), реформа
тор, экономический блок, бюджет, финансирование (экономическая 
лексика) и т.д.

Другой особенностью языка конца XX в. стала широкая «внут
ренняя» профессионализация речи работников разных отраслей 
труда. В речи врачей, преподавателей, летчиков, рыбаков, пред
ставителей других профессий широко используются термины и 
профессионализмы, ежедневно сопровождающие производствен
ную деятельность. См. лингвистическую терминологию: звук, слог, 
ударение, интонация, фраза и др.; терминологию рыбной промыш
ленности: отлов, кошелковый невод, трал, тральщик, траулер, сей
нер и др. Это свидетельствует о росте профессиональной культуры 
работника. Но последнее имеет и свои позитивные тенденции — 
профессиональная речь начинает обогащать обыденную, разговор
ную речь; жесткость рамок специализированной речи стирается, а 
сами производственные слова преобразуются по своей семантике, 
метафоризируются и наполняют разговорный язык новыми образ
ными средствами: призма оценки, неприятный баланс (‘итог’) эк
заменов, многоугольник отношений в студгруппе, индекс (‘каче
ство’) лектора (из студенческой лексики).

Устарелая и новая лексика 

Историзмы

В составе устарелых слов различают историзмы (собственно 
историзмы и семантические историзмы) и архаизмы. С о б -

I с т в е н н о  и с т о р и з м ы  — слова, обозначающие вышедшие из 
современной жизни предметы, явления, профессии: барщина, 
соха, рожон, сюртук, буденновец, пятилетка. С е м а н т и ч е с к и е  
и с т о р и з м ы  — вышедшие из употребления значения (JTСВ) 
многозначных слов, называющие исчезнувшие предметы, явле
ния: картель ‘письменный вызов на дуэль’, крепость ‘крепостное 
право’, подписчик ‘художник, расписывающий здания, стены, по
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толки’. В историзмах отражаются общественный строй, производ
ственная деятельность, быт, нравы, мода и др.

Для каждого времени характерны свои тематические парадиг
мы, фиксирующие устои, свойственные своей эпохе. Возникает 
система понятий, сосуществующих и взаимосвязанных предметно, 
интеллектуально, профессионально. Из живой речи могут выхо
дить отдельные члены парадигмы, вся парадигма (например, име
нования первобытнообщинного, рабовладельческого, феодального 
строя), но в парадигмах, связанных с жизнедеятельностью нации 
(управление, производственная деятельность, семья), происходят 
замены и пополнения в системе понятий, соответствующих содер
жанию и стилю мышления эпохи. Например, в XVII в. в Русском 
государстве были актуальны административные структуры: приказ 
‘управленческое учреждение’ (Приказ Большой Казны, Каменный 
приказ, Тайный приказ), дьяк ‘начальник и письмоводитель прика
за’, грамота ‘документ, письмо’, челобитная ‘письменное проше
ние’; в XVIII в. — Коллегия ‘учреждение государственного управ
ления’ (Коллегия иностранных дел, Военная коллегия, Юстиц-кол
легия), президент, советник, асессор, секретарь коллегии, прошение; 
в настоящее время — Совет Министров, премьер-министр, мини
стры. Уход историзмов из актуальной, общенародной лексики 
обычно определяется внелингвистическими причинами.

В текстах художественной литературы, читаемых широкой пуб
ликой, изучаемых в школьной и студенческой среде, встречаются 
историзмы предшествующих эпох. Их лексико-семантический 
анализ важен не только в культурологическом отношении, но и 
для развития национального самосознания, поскольку историзмы 
отражают наш прежний быт, нравы и др.

См. отрывок из прозы М. Ю. Лермонтова «Журнал (‘записки’, 
как определяет сам автор) Печорина». Часть вторая. «Княжна 
Мери»:

Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил... се
мейства степных помещиков (‘в дореволюционной России и других стра
нах землевладелец, обычно дворянин’); об этом можно было тотчас до
гадаться по истертым, старомодным сюртукам (‘мужская верхняя дву
бортная одежда в талию с полами до колен’) и по изысканным нарядам 
жен и дочерей... петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, 
но, скоро узнав армейские эполеты (‘парадный офицерский погон в до
революционной России, украшенный бахромой, позументами, аксель
бантами и др.’), они с негодованием отвернулись.

Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклон
нее; у них есть лорнеты (‘складные очки на длинной ручке’), они менее 
обращают внимание на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под 
нумерованной пуговицей (‘военная форменная пуговица со знаком части’) 
пылкое сердце и под белой фуражкой (‘офицерская фуражка с белым вер
хом’) образованный ум... Я обогнал толпу мужчин, штатских и военных,
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которые, как я узнал после, составляют особый класс людей между ча
ющими движения воды... Они франты... военные выпускают из-под во
ротника брыжжи (‘воротник, густо собранный в складки в виде сборок’). 
Они исповедуют глубокое презрение к провинциальным (‘находящимся 
вдалеке от столицы по административно-территориальному членению 
дореволюционной России’) домам и вздыхают о столичных аристокра
тических (‘принадлежащих аристократам — высшему слою имущих, в 
силу своего происхождения, богатства, пользующихся преимуществен
ным правом на занятие высших государственных должностей’) гости
ных, куда их не пускают1.

В современном истолковании указанные историзмы (сослов
ные, административные имена, названия одежды и ее специфи
ческих принадлежностей) отражают язык эпохи. Но другой при
ем использования историзмов — это воссоздание языка эпохи; он 
обладает функцией с т и л и з а ц и и  — уподобления стилю языка 
эпохи: Серебром волны блеснула другу На стальном мече (‘холодное 
оружие с обоюдоострым длинным прямым клинком, используе
мое в битвах’), Освежила пыльную кольчугу (‘старинный воинский 
доспех в виде рубашки из металлических колец’) На моем плече 
(А. Блок).

Архаизмы

Архаизация лексики — явление лингвистического порядка. 
А р х а и з м ы  (греч. archaios — ‘древний’) — это вышедшие из 
употребления именования объектов реальности, которые получи
ли в современном языке новые названия. Различают разнокорне
вые и однокорневы е архаизмы. К разнокорневы м  относятся 
с о б с т в е н н о  л е к с и ч е с к и е  архаизмы, имеющие устарев
ший корень: рамена — плечи, длань — ладонь, десница — рука  
(правая). В состав однокорневых архаизмов входят: 1 ) л е к с и к о -  
с е м а н т и ч е с к и е  архаизмы — ушедшие из употребления значе
ния многозначного слова, имеющие иное, современное название: 
кумир ‘языческий идол’, линия ‘укрепленная граница государства’, 
оператор ‘хирург’, пахать ‘развеваться’, чиниться ‘церемониться’;
2) л е к с и к о-ф о н е т и ч е с к и е  архаизмы — различающиеся с со
временным вариантом слова звуками (фонемами) или местом уда
рения (акцентные архаизмы): воксал — вокзал, балтйческий — бал
тийский, осьмь — восемь, навкрёст — накрест, библиотека — библио
тека; 3) л е к с и к о-с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  архаизмы — 
разнящиеся с современным однокорневым словом (словообразова-

Для определения значения историзмов рекомендуется использовать ССРЛЯ, 
СРЯ и «Школьный словарь устаревших слов русского языка* Р. П. Рогожниковой, 
Т. С. Карской (М., 1996), где историзмы фиксируются родовой пометой — устаре
лое (уст.).
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тельным синонимом) суффиксами и/или приставками: воитель — 
воин, спекулятор — спекулянт, сказ — рассказ, кокётствовать — 
кокетничать, позабывать — забывать', 4) л е к с и к о-м о р ф о л о- 
г и ч е с к и е  архаизмы — грамматические варианты, отличающие
ся от современных слов устаревшими морфологическими категори
ями и формами слов: лебедь (ж. р.) — лебедь (м. р.), зала, зало (ж. и 
ср. р.) — зал (м. р.), роги (им. п., мн. ч.) — рога, бблак (род. п., 
мн. ч.) — облаков, плечьмй (тв. п., мн. ч.) — плечйми.

Стилевые и стилистические функции архаизмов в современном 
языке определяются как: а) отражение языкового стиля эпохи: По 
сердцу пламень пробежал, Вскипела кровь. Он мрачен стал Пред гор
деливым истуканом (‘языческой статуей’) (А. С. Пушкин); Шутил 
подчас зефир (‘теплый, легкий ветер’ — поэт.) и резвый и игривый 
(М. Ю. Лермонтов); б) создание торжественности и поэтичности 
речи: И была роковая отрада В попираньи заветных святынь И бе
зумная сердцу услада — Эта горькая страсть, как полынь! (А. Блок); 
Ты — солнце моих песнопений, Ты — жизни моей благодать (А. Ахма
това); в) с т и л и з а ц и я  — воссоздание языка эпохи: Есть зело 
хочется (А. Н.Толстой); г) понижение стилистической оценки 
(ирон., шутл., насмешл., презр., неодобр. и др.): Влюбленный в 
одну... — терпит другую токмо (‘только’) по расчету (К. Прутков); 
И кепка — набекрень — венчая (ирон.) этот сумрак, отразилась... 
(И. Бродский).

В текстах художественной литературы встречаются слова/зна
чения слов, архаичные с современной точки зрения. Но здесь 
необходимо различать: 1) архаизацию нашего лингвистического 
времени — конца XX в. и 2) архаизацию лингвистического вре
мени создания текста. Поэтому существуют два аспекта анализа 
лексической архаизации: архаизация времени написания произ
ведения и архаизация современного прочтения произведения. 
Ниже для рассмотрения предлагается отрывок из стихотворения 
А. С. Пушкина «Осень», где архаичная для нашего времени лек
сика была естественным компонентом поэтического языка пер
вой трети XIX в. Типология архаизмов в таблице 15 учитывает и 
лексическую семантику пушкинской поры, и семантические дан
ные конца XX в.; стиле-стилистические функции означены так
же двумя подходами. См. таблицу 15, где предложен анализ ар
хаизмов.

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает 
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы...
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Т а б л и ц а  IS

Структурно-семантический и функциональный анализ архаизмов

Архаизм Значение архаизма

Типы архаизмов
Сгиле-стилистические

функциилексиче
ский

семанти
ческий

фонети
ческий

словооб
разова
тельный

морфоло
гический

синтакси
ческий

отряжает ‘Отрясать; встряхива
нием удалять что-л.’

+ 1. XIXв. (1-я треть).. 
Лексика поэтиче
ского языка — ‘вы
сокое’, ‘торжествен
ное’.

2. Конец XX в. 
Архаическая лекси
ка — отражение язы
кового стиля пуш
кинской поры

хлад ‘Холод’ + '

поспешает ‘Спешить, торопиться’ +

отъезжие ‘Отдаленный’ +

охотою ‘Люди и обзаведение 
для охоты, собаки, со
колы и др.’

.+

страждут ‘Страдать’

раздолии ‘Раздолье; простор’ + +

дол ‘Долина’ ‘ +

лиет ‘Распространять свет’ + + +

питаю ‘Способствовать сохра
нению, развитию в себе 
идей, замыслов и т.п.’

+ +



Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривою, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом 
Звенит промерзлый дол и трескается лед.
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом 
Огонь опять горит — то яркий свет лиет,
То тлеет медленно — а я пред ним читаю 
Иль думы долгие в душе моей питаю.

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  15

1. Значения архаизмов определялись по ССРЛЯ, СРЯ и «Словарю 
языка А. С. Пушкина».

2. Для простоты анализа типы архаизмов названы простым, а не 
сложным словом.

3. Ряд архаизмов синкретичны: они совмещают в себе два-три типа 
устарелого: а) в раздолии — словообразовательно-морфологический арха
изм: имеет устарелый суффикс -«/- (в современном языке -/—  раздолье) 
и окончание -и в предл. падеже (в современном языке ср. в раздолье);
б) лиёт (свет) — фонетический и словообразовательно-морфологический 
архаизм: 1) пушкинское слово (л’и){6т)] — современное (л’ДотЦ различа
ются фонетически — гласными звуками в окончаниях глагола; 2) пуш
кинское слово сохраняет архаическое чередование и/е (лить, лей), что 
в современном русском языке интерпретируется словообразовательно:
-и---- суффикс основы инфинитива глагола несов. вида и конечный
гласный производящей основы, в то время как ли—  основа инфинити
ва, образовавшая основу наст, времени глагола л'ц/, — форма архаичная; 
в современном же языке глаголы в форме наст, времени образуются от 
другой основы — основы наст, времени при помощи суффикса это 
основа nj-om. В обоих формах глагола (пушкинской и современной) име
ется типичный суффикс основы наст, времени -у-; 3) глаголы морфологи
чески различаются окончаниями [ёт] и [6т]; в) питаю (думы) — ссманти- 
ко-синтаксический архаизм: 1) современное значение глагола питать 'да
вать пищу, кормить’; в тексте питать ‘способствовать сохранению идей, 
замыслов’; 2) в современном языке глагол питать управляет вин. п. — 
ког о ,  что;  в пушкинском тексте — только вин. п. — что.

Неологизмы

Изменения в социально-исторической жизни общества зер
кально отражаются в языке в виде появления новых слов. Нова
ции в словарном составе появляются под влиянием не языковых, 
общественных факторов, но вся история русской лексики свиде
тельствует, что впервые слово появляется за счет внутренних, си 
стемных образований и/или за счет заимствований из других язы 
ков. Н е о л о г и з м ы  (греч. neos — ‘новы й’ и logos — ‘слово’) — 
слова, созданные для обозначения новых предметов, признаков, 
действий. По источнику происхождения различаются языковые и
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индивидуально-авторские неологизмы. Я з ы к о в ы е  неологизмы 
не имеют авторства, образуются чаще продуктивными способами, 
входят в синонимические, антонимические, тематические ряды, 
регистрируются словарями и находятся в пассивном запасе до ши
рокой актуализации обозначаемого явления. И н д и в и д у а л ь н о 
а в т о р с к и е  неологизмы имеют авторство, могут образовывать
ся продуктивными/непродуктивны ми способам и, не образуют  
лексических системных организаций, индивидуальны в употреб
лении, фиксирую тся лишь словарями языка автора («Словарь 
языка А. С. Пушкина») и остаются в пассивном запасе языка.

Л е к с и ч е с к и е  языковые неологизмы могут образовываться:
а) из русских слов по продуктивным словообразовательным мо
делям: работа — работать — разработать — разработка; гото
вить — подготовить — подготовка; очистить от снега — снегоочи
ститель', исходный — безысходный — безысходность', б) путем заим
ствования: габарит, лимит, видеоукмён ‘портативный видеомагни
тоф он’, ноу-хау; в) возникновением словообразовательных гнезд 
из заимствованных слов по русским моделям: лимит —»лимитиро
вать —»лимитирование; лимит —>лимитчик —»лимитчица.

С е м а н т и ч е с к и е  неологизмы — новые значения слов, по
являющиеся в результате внутрисловной семантической дерива
ции (эпидигматики) на основе метафорических и иных перенос
ных значений слова: ориентир ‘направление деятельности кого-, 
чего-либо’, диагноз ‘определение основания чего-либо’, конверсия 
‘изменение политического мышления в мирных целях’, штрих 
‘паста для исправления ошибок в тексте’.

Последнее десятилетие XX в. характеризуется стремительными 
социальными изменениями, что вызвало лексический взрыв, свя
занный с политической и экономической жизнью страны. Дина
мика лексических изменений определяется следующим: 1) появ
ление специализированной семантики (и сочетаемостных свойств) 
в основном лексическом фонде языка: кормушка ‘место во власт
ных структурах как источник власти’; влить что во что ‘направ- 

I лять денежные средства на обеспечение деятельности предприя
тия и др.’; вложить что во что ‘поместить деньги и ценные бумаги 
в какое-либо дело’; жареный (с новым значением и сочетаемос
тью) — жареный факт ‘сенсационное разоблачительное сообщ е
ние, не до конца проверенное’; 2) слова абсолютной новизны: 
антиправо ‘отсутствие или нарушение правового законодатель
ства’; бомжевать ‘вести жизнь бомжа’; тамиздат ‘зарубежные из
дательства русскоязычных произведений, которые не могли быть

! изданы в России по идеологическим причинам’; неформал ‘член 
неформальной молодежной группировки’; сатанист ‘последова
тель культа сатаны’; 3) пассивная лексика (устарелая, заимство
ванная и др.), перешедшая в состав активного лексического фон- 

I да: думец ‘член Государственной Думы’; духовность ‘сфера нрав-
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ственных, интеллектуальных потребностей человека’; приют ‘уч- I 
реждение для детей-сирот, обычно благотворительное’; обанкро- \ 
титься ‘потерпеть банкротство’; 4) бывшая активная лексика, I 
уходящая или ушедшая в пассив (политическая, административ- \ 
ная, официальная): колония ‘страна, находящаяся под властью 
иностранного государства-метрополии’; валютчик ‘спекулянт ино- 
странной валютой’; вредительство ‘действия, поступки вредителя’; 
западногерманский ‘относящийся к Федеративной Республике Гер
мании’. Неологизмы могут остаться в пассивном фонде языка, что 
обусловливается социальной значимостью понятия, обозначаемо
го этим словом; утрачивая реалии, они уходят в устарелую лекси
ку: кружковец, выдвиженец, коллективизация, раскулачить и др. — 
слова 20—30-х годов XX в. Слова, появившиеся как общегумани
тарные номинации и лишенные яркой политической или эконо
мической привязки, обычно входят в активный фонд: идея, гуман
ность, действительность, равенство (неологизмы XIX в.).

Язык художественной литературы отражает общее развитие 
языка, но желание найти собственные образные речевые средства 
приводит художника слова к созданию индивидуально-авторских 
новообразований. Однако речетворчество обусловлено правилами 
языковой системы: новообразования могут быть созданы по про
дуктивным или непродуктивным моделям.

П о т е н ц и а л и з м ы  — неологизмы, созданные автором по 
продуктивным моделям словообразования и сочетаемости слов: не 
ахтйльное ‘кое-какое’ (убранство), подшофёйное (состояние), раз
бойник пера и мошенник печати (А. П.Чехов); желтёнь, голубёнь, 
непролйзь, люлюкающая водица (М. Шолохов); свирепунчик, пережи- 
ватель, безноженька ‘девочка-инвалид’, шахбвич ‘шах в игре в 
шахматы’ (В. Шукшин).

Неологизмы, созданные по нестандартным моделям, являются 
авторскими о к к а з и о н а л и з м а м и :  магазйнус, сундукявичус 
(В. Шукшин); любопись, бездрёмь (И. Бродский); осенебрй, раздвйн 
(А. Вознесенский).

Терминологическая и профессиональная лексика

Слова и словосочетания, используемые в определенной отрас
ли науки, техники, искусства, составляют терминологическую и 
профессиональную лексику. Т е р м и н ы  — слова и словосочета
ния, называющие понятия в определенной области науки, техни
ки, искусства. Параметры термина заключаются в том, что тер
мин: 1) обладает строго дефинитивным (определительным) значе
нием в определенной отрасли знания; 2) логизированностью 
семантики; 3) конвенциональностью (сознательной договоренно
стью) в употреблении; 4) однозначностью и 5) является членом
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данной терминологический системы, входя в нее как член гиперо- 
гипонимической организации — как гипероним и/или гипоним1. 
Например: л и н г в и с т и к а  (гипероним-1): фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография и др.; ф о н е т и к а  (гипероним-Н): сегмент
ные единицы, ударения, интонация; с е г м е н т н ы е  е д и н и ц ы  
(гипероним-Ш ): фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, 
звук.

Гиперо-гипонимическая структура свойственна т е р м и н о с и -  
с т е м е ,  обладающей следующими параметрами: 1) наличие тео
рии — системы научных идей как системообразующего экстра- 
лингвистического фактора: генеративная лексика, нарратолдгия 
‘теория повествования’, квантовая механика, теория относитель
ности и т.д.; 2) конструирование терминосистемы специалистами 
в области знания как психолингвистический фактор: генеративная 
лингвистика ‘описание языка в виде формальных моделей’: глубин
ная структура, поверхностная структура, дерево непосредственно 
составляющих, именная группа, глагольная группа и т.д.2; 3) систем
ность как проявление закономерных и регулярных связей элемен
тов (терминов): лексико-семантическая подсистема: эпидигматика, 
парадигматика, синтагматика', 4) как правило, отсутствие вари
антных терминов: фонема, морфема, семема и др. как единствен
ные имена единиц системы языка.

Для образования терминов используются: 1) метафорический 
перенос названия: петля (спорт.), таз (мед.), пастушья сумка 
(бот.) — сходство формы; подушка (геол.), парус (архит.), золотое 
сечение (искусств.) — сходство функций; 2) лексико-словообразо- 
вательный способ: луноход, дымоуловитель — сложение основ; био
инженерия, электрозапись, ультраакустика — использование заим
ствованных элементов био-, электро-, ультра- и др. в сложении 
основ; 3) заимствование слов: лазер, алгоритм, скйннер и др.

К п р о ф е с с и о н а л ь н о й  лексике относятся слова и выра
жения, свойственные речи людей одной производственной дея
тельности и являющиеся бытовыми и экспрессивно-образными 
специальными именованиями в данном роде занятий.

«Производственные» слова и выражения создаются как дубли
каты или синонимы терминов «для себя», в своей сфере деятель
ности. Нередко профессионализмы замещают собой недостающие 
члены терминосистемы: членистоногие: медведка, черепашка, ко
нек', техническое: носик (горелки), шейка (вала), тело (шипа). Эти 
полуофициальные названия придают живость и раскованность 
номинации. См. профессиональное медицинское: корешки нерва,

1 См. также раздел учебника «Лексико-семантическая парадигматика» — «Ги
перо-гипонимическая парадигма».

2 См. подробнее: К и б р и к  Е. А. Генеративная лингвистика / /  Лингвистиче
ский энциклопедический словарь. — М., 1990. — С. 98—99.
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глазное яблоко, большой таз ‘верхний отдел пояса’, малый таз 
‘нижний отдел пояса’, плечевой пояс ‘опора плеча’.

Отличительными признаками профессионализма являются: 
1) функционирование в сфере разговорного языка — неофициаль
ной формы речи, потому родовой коннотативной семой профес
сионализма, как правило, является ‘непринужденность’; 2) «не- 
терминологичность» именования — его обиходно-бытовой харак
тер: губки стыковой сварочной машины; фуменный глазок', щека 
электродержателя; карман (для проката); 3) образность значения 
(сохранение внутренней формы как способа мотивировки номи
нации): колено водопроводной трубы; плечо рычага; ребро в опоке;
4) видовые коннотации семантики (экспрессивность, эмоцио
нальная оценочность): козел ‘гимнастический снаряд — короткий 
брус на ножках’ — коннотация ‘упрямство’ (снаряд, крайне труд
ный для выполнения упражнений); башмак ‘приспособление, на
кладываемое на рельс для остановки колес’ — коннотация ‘под
чиненность’ (ср. фразеологизм быть под башмаком ‘в полном 
подчинении’); подушка ‘углубление для подшипника — меха
низм, принимающий на себя давление’ — коннотация ‘опора’;
5) пересечение имен разных видов трудовой деятельности: рожа 
(мед.) ‘болезнь, характеризующаяся покраснением кожи’ и рожа 
(бот.) ‘название растения мальва’ (обычно красного или розового 
цвета); шейка бедра (мед.), вала, оси (техн.), колонны (архит.), 
корневая (бот.); 6) отсутствие системной организации в номина
тивных рядах: в металлургии — лапа податчика слитков, кисло
родное копье, зерно огнеупора, бочка прокатного валка, амбразура 
фурмы и т.д.

Профессионализмы образуются: а) путем переноса значения 
слова: сухарь (литейн.), бык (техн.), мушки (морск.), пластинки (ме
теор.); б) лексико-словообразовательно: плечики (портн. и быт.), 
кобылка (зоол.); в) словосочетательно: коробка скоростей (техн.), 
зона молчания (техн.), белый живот (техн.), позвоночный столб 
(мед.), острый живот (мед.), краеугольная глаукома (мед.), спинной 
мозг (мед.).

Наиболее распространенным способом образования профес
сионализмов является метафорический перенос значения конк
ретных существительных: а) имен частей человеческого тела: зев 
валков, кулачок для стыковой сварки, шейка валка, турбинная ло
патка; б) имен животных, моллюсков, насекомых и частей их тел: 
козел в доменной печи, боров печи, улитка стальная, бабочка ре
гулятора тяги; в) имен одежды: паровая рубашка, рукав электро
держателя, прокатный карман; г) имен домашней утвари: коромыс
ло весов, тарелка клапана, горн доменной печи и т.д.

Освоение литературным языком терминов и профессионализ
мов приводит к их д е т е р м и н о л о г и з а ц и и  и превращению в 
общеупотребительные слова: катализатор идей, успеха; контакт
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человеческий, торгово-экономический, с больным; синтез идей, 
знаний, мнений.

Специальная и профессиональная лексика используется в худо
жественной, мемуарной литературе в речи персонажей, при опи
сании профессиональной деятельности.

В Новосибирске на госпитализацию к нам ждало около трехсот паци
ентов... В то время мы еще только начали понимать необычную интен
сивность кровообращения. Если вы хоть раз вошли в рентгенооперацион
ную и во время исследования видели, как контрастированная кровь за
полняет полость сердца, как она пробегает по сосудам сердца, как она 
пробегает по сосудам легких, потом выбрасывается из левого желудочка в 
аорту и стремительно разбегается по всему человеческому организму, то 
чуточку бы поняли суть кровообращения (Е. Н. Мешалкин. До высот ис
кусства).

Жаргонная и арготическая лексика

Ж а р г о н н а я  (фр. jargon) лексика — слова и выражения со
циальной разновидности речи, характеризующейся специфиче
ской экспрессивно переосмысленной, «сниженной» лексической 
и словообразовательной семантикой. Существуют профессиональ
ные, молодежные и другие жаргоны. Ж аргонизация — особая 
языковая игра в названия, которая обусловлена желанием создать 
«свой» язык общения. В жаргонном словотворчестве широко ис
пользуются различные языковые приемы изобразительности:
1) метафорический перенос значения: веточки ‘конечности’, за- 
висаловка ‘вечеринка, тусовка’, нулевой ‘совершенно новый’; 2) со
хранение внутренней формы: белуга (воен.) ‘нижнее белье’, баш
ня ‘голова’, бесбашенный ‘глупый’, железно ‘абсолютно твердо’; 
3) использование экспрессивно-интенсивного компонента значе
ния слова для создания нового смысла: наезжать ‘предъявлять 
претензии’, забойный ‘мощный, сильный’; 4) намеренное сталки
вание общ епринятого значения с новым: обуть ‘обмануть’,

I виснуть ‘хорошо проводить время’.
Демократизация общества, снятие цензурных запретов в сред

ствах массовой информации привели в 90-х годах XX в. к вспыш
ке жаргонизации. В обиходную речь, в язык литературы, прессы, 
радио, телевидения, кино хлынул поток новообразований внели- 
тературной лексики: предки, шнурки ‘родители’, тусовка, потряс
но, фирма, дерево ‘дурак’, родной ‘принадлежащий стране произ
водства чего-л.’. Возникают, особенно среди молодежи, узкогруп
повые жаргоны вуза, курса, школы: алибаба ‘директор школы’, 
сорок разбойников ‘учителя’, улитка ‘учительница ботаники’.

Жаргонная молодежная речь новейшего времени характеризу
ется системностью и избирательностью правил образования:
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1) тематические парадигмы как функциональные группировки:
а) «Армия»: дух ‘военнослужащий, прослуживший 6 месяцев’, чер
пак ‘прослуживший один год’, дед ‘военнослужащий до приказа 
об увольнении со службы’, дембель ‘военнослужащий до увольне
ния из армии после приказа об увольнении’; б) «Школа»: параша 
‘двойка’, нормально ‘тройка’, гуляем ‘четверка’, празднуля ‘пятер
ка’, ботаник ‘старательный ученик’; в) «Футбол»: кони -  болель
щики «ЦСКА», дворники/мусорщики — «Динамо», мясники — 
«Спартака»; 2) словообразовательные гнезда как наиболее типич
ное словопроизводство: прикинуться ‘модно, красиво одеться’, 
прикинут ы й  ‘модник’, прикид ‘хорошая одежда’; ловэ, ловэшки 
‘деньги’; 3) заимствования с сохранением корня слова, его значе
ния, но с фонетической (и акцентной) ассимиляцией и образова
нием русских гнезд слов: Crazy (англ.) ‘сумасшедший’ — Креза 
(русск). 1. ‘Сумасшедший’. 2. ‘Психиатрическая больница’; Кре- 
за н ут ься . 1. ‘Сойти с ума’. 2. ‘Вести себя странно’; Крездвый 
‘странный, дурацкий’; Крезовбз ‘машина психиатрической скорой 
помощи’.

Высокая экспрессивность и коннотативность жаргонизмов, 
нестандартность их внутренней формы, большая мобильность, 
обусловленная сферой общения, создают условия для заполнения 
семантической ниши в языке для удовлетворения в эмоциональ- | 
ности и эпатаже молодого поколения.

А р  г 6 (фр. argot — ‘замкнутый, нелепый’) — слова и выраже
ния социального диалекта, распространенного в узкопрофессио- L 
нальной или асоциальной среде. Арго выполняет конспиративную j 
и опознавательную функции: засекреченные, условные слова ис- I 
пользуются для корпоративных названий и узнавания «своих».

6  дореволюционной России существовала законспирированная 
профессиональная речь торговцев-коробейников, или офбней. 
Офенская речь возникла как средство внугрипромыслового обще
ния и была непонятна непосвященным: масъя ‘мать’, мастыритъ 
‘делать’, костёр ‘город’, шерснб ‘сукно’, скрыпы ‘двери’, пбщенок 
‘дитя’, юсы  ‘деньги’. Пример связной офенской речи: Да позагдр- 
била басвё слёмзить: астдна басвйнска ухдлила дрябдтницей ‘Да по- |  
забыл тебе сказать: жена твоя померла весною’.

Арго представляет собой в настоящее время особую соци- 
альную разновидность речи (тюремно-воровская речь), существу
ющую на базе общенародного языка. Специфику арготической 
речи составляют: 1) условность и ограниченность распростране
ния слова; 2) наличие большого количества вариантных форм, 
обусловленных устной формой речи: кандыбйть, шкандыб<1ть, 
скандыбат ь ‘пойти, поплестись’; 3) многозначность (эпидигмати- 
ка) слова: Накйлыватъ. 1. ‘Сообщать местонахождение’. 2 .‘Обма
нывать’; Махаться. 1. ‘Меняться’ 2. ‘Драться’; 4) моделирование 
фразеологизмов: крутить ворганку ‘выдавать себя за вора’; крутить
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дело ‘вести следствие’; крутить динаму ‘обманывать’; крутить пе
дали ‘убираться’; крутить поганку ‘совершать подлость’; 5) конно
тации негативной оценки (грубое, уничижительное, презритель
ное, оскорбительное и др.): бестолковка ‘голова’, бобик ‘милицей
ская машина’, волчок ‘контролер ИТУ’, навйкситься ‘напиться’.

В настоящее время арго — лексика преступного мира: о б щ е 
у г о л о в н а я  (ёрш ‘бывший вор в законе’, мокрушник ‘убийца’, 
громила/громщик ‘грабитель’); в том числе и тюремная (собачник 
‘камера в тюрьме’, браслеты ‘наручники’, бочка ‘караульная выш
ка’) и с п е ц и а л и з и р о в а н н а я ,  «распределенная» по видам 
преступлений: медвёдка ‘взломщик сейфов’, бйновый шпан ‘вок
зальный вор’, очкарик ‘вор, крадущий через окно’.

В последние десятилетия XX в. демократизация языка привела 
и к отрицательным результатам. В состав просторечия и разговор
ной, стилистически сниженной, речи стали проникать арготиче
ские слова: бухйрик ‘пьяница’, туфта ‘обман, пустая болтовня’, 
халява ‘кое-как, небрежно’ и т.д.

Вхождение социально ограниченной лексики в разговорный 
язык осуществляется: 1) путем прямого заимствования, когда сло
ва сохранили свое арготическое значение: бухйть ‘пить водку’, 
кореш ‘друг, приятель’, кранты ‘безвыходное положение’, стучать 
‘доносить’; 2) путем различных семантических трансформаций, 
связанных с расширением или утратой корпоративного значения: 
беспредел (арг.) ‘самоназвание группировки воров, возникшее в 
период «сучьей войны»’ и беспредел (разг.) ‘крайняя степень без
закония, беспорядка’ (СОШ); тусоваться (арг.) ‘толкаться’ и ту
соваться (прост, и разг.) ‘собираться вместе для общения, совме
стного препровождения свободного времени’ (СОШ); разборка 
(арг.) ‘выяснение отношений, самосуд’ и разборка (разг.) ‘крупная 
ссора с дракой между враждующими группами (обычно преступ
ными)’ (СОШ).

Семантическая экспансия социально ограниченной лексики в 
общеупотребительную речь объясняется разгерметизацией корпо
ративного общения; по мере распространения арготическое сло
во приобретает более широкое, лишенное «специализированно- 
сти» и конспирированности значение.

В свою очередь, лексика общенародного языка, проникая в 
тюремно-лагерную речь, сужает свой смысловой потенциал: Авто
ритет. 1. ‘Общепризнанное значение, влияние, общее уважение’.
2. ‘Лицо, пользующееся влиянием, признанием’ (СОШ) и Авто
ритет (арг.). ‘Человек, имеющий власть в уголовной среде’. Ака
демия. 1. ‘Высшее научное или художественное учреждение’.
2. ‘Название некоторых высших учебных заведений’ (СОШ) и 
Академия (арг.). ‘Тюрьма’.

Существует и параллельное употребление слов в арготической 
и молодежной речи: в последней — отсутствуют уголовное содер-
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жание и ценностные ориентации: игла (арг.) ‘нож’ и игла (жарг., 
молодежное) ‘медицинский шприц’; общйга (арг.) ‘общие работы’ 
и общйга (жарг., молодежное) ‘общежитие’.

Влияние общенародного языка на социальный диалект сказыва
ется и в области эпидигматики тюремного слова. Оно распростра
няет свою семантику, получая новые значения, которые возникают 
обычно метафорическим путем, развивая коннотации — негацию 
оценки и экспрессию грубости: бык ‘заключенный, хорошо работа
ющий на предприятии’; гусь ‘доносчик’; грач ‘простофиля, лопух’; 
дятел ‘дурак’1.

Слова и фразеологизмы, приведенные выше, отражают реаль
ное речевое употребление с начала второй половины XX в. и по 
настоящее время. Истоки активности распространения асоциаль
ного диалекта заключаются в том, что контингент лиц, отбывших 
заключение, возвращается в общесоциальную среду, сохраняя в 
обиходе слова тюремно-воровского арго. Лингвистическая спе
цифика арготизма (экспрессивность, оценочность, образность) 
обусловила его вхождение в разговорную речь. Общая тенденция 
языка конца XX в. — расширение сферы употребления нелитера
турной лексики — определила включение асоциального арготи
ческого пласта слов. Вне всякого сомнения, лексика преступного, 
уголовного мира должна отвергаться обществом, и в прямую зада
чу преподавания русского языка в школе и вузе, употребления 
русского языка в средствах массовой информации, речи каждого 
носителя русского языка должны входить понимание значимости 
и величия национального языка и борьба за сохранение языковой 
культуры родного языка.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Полный лексико-семантический анализ охватывает три изме
рения слова: 1) анализ структуры значения однозначного или 
многозначного слова; этот тип анализа называется эпидигматичес- 
ким и раскрывает внутреннюю смысловую структуру слова, связи 
его JTCB, типы лексических значений, типы переноса значений, 
семный состав ЛСВ, виды и способы их семных взаимодействий;
2) парадигматический анализ показывает внешние семантические 
отношения слов или ЛСВ, устанавливает их общность и различия;
3) синтагматический анализ отражает внешние лексико-семанти
ческие и синтаксические связи слов.

Предлагаемая схема разбора учитывает в основном два первых 
типа анализа, поскольку они являются собственно лексикологи
ческими. Элементы синтагматического анализа включаются в раз

1 Иллюстративный материал арготической лексики см. в словаре: Быков  В. 
Русская феня. — Смоленск, 1994.
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бор лишь в виде грамматических помет при описании лексическо
го значения слова: делать кого-что, заниматься  кем-чем и т.п. — 
или в виде пояснений, отражающих специфику сочетаемости сло
ва: зеленый ‘недозрелый (о плодах)’.

Каждая из таблиц лексико-семантического анализа может быть 
использована в отдельности как итог изучения темы — для прове
дения первой письменной аудиторной или домашней работы, 
предусмотренной программой по современному русскому языку. 
Вторая письменная контрольная работа является результатом 
семестрового изучения лексикологии в курсе «Современный рус
ский язык» и поэтому носит обобщающий характер1.

Вторая работа охватывает эпидигматический и парадигматиче
ский анализ слова. Для анализа целесообразно выбрать одно много
значное слово и произвести разбор его эпидигматики и парадигма
тики по схеме, предложенной ниже. Каждому студенту (или группе 
из двух-трех человек) дается индивидуальное задание (различный 
лексический материал).

Лексико-сем антический анализ многозначного 
слова

Эпидигматический анализ слова

А. Форма слова (наличие/отсутствие вариантов формы слова).
1. Слово не имеет вариантов формы.
2. Вариантность формы слова:
а) формальные варианты: акцентные, фонематические, морфо

логические;
б) формально-стилевые варианты: акцентные, фонематические, 

морфологические.
Б. Значение слова.
Структура значения многозначного слова.
1. Значения лексико-семантических вариантов2.
2. Типы лексических значений:
а) номинативность значения ЛСВ — прямое (прямо-номина- 

тивное)/переносное (косвенно-номинативное) значение;
б) мотивация значения ЛСВ — немотивированное (первичное)/ 

мотивированное (вторичное) значение ЛСВ;
в) лексико-семантическая синтагматика значения ЛСВ — сво

бодное/связанное значение (конструктивно ограниченное, син
таксически обусловленное или фразеологически связанное).

1 См.: Программа высших педагогических учебных заведений: Современный 
русский язык. Для специальности «Русский язык и литература* /  под ред. акад. 
Д. Н. Шмелева. — М., 1992 (и последующие издания).

2 Каждому ЛСВ дается отдельная лексикографическая дефиниция.
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3. Зависимости J1 СВ (2 —> 1; 3 —» 1; 4 —» 3 и др.).
4. Типы семантических отношений между ЛСВ:
а) типы переноса значений — метафора, метонимия, синекдоха 

и функциональный перенос;
б) разновидности переносных значений: метафора — номина

тивная, когнитивная, образная или эмоциональная; метонимия — 
предмет -» его часть; вещь -> признак; действие —> свойство; 
предмет —> местонахождение и др.

5. Семный состав ЛСВ и семные связи ЛСВ:
~а) семный состав лексико-грамматического значения ЛСВ — 

классема, лексограммемы, гиперсема (архисема, родовая сема), 
гипосемы (видовые семы), коннотативные семы, потенциальные 
семы, вероятностные семы1;

б) семный состав лексического значения ЛСВ — гиперсема (ар
хисема, родовая сема), гипосемы (видовые семы), коннотативные 
семы, потенциальные семы, вероятностные семы;

в) стилистические экспрессивно-эмоциональные коннотации — 
бранное (бран.), грубое (груб.), ироническое (ирон.), ласкательное 
(ласк.), неодобрительное (неодобр.), почтительное (почтит.), уве
личительное (увелич.), уменьшительное (уменьш.), уменыдитель- 
но-ласкательное (уменьш.-ласк.), уничижительное (унич.), шутли
вое (шутл.) и др.2;

г) семные связи ЛСВ (гиперсема выделяется подчеркиванием 
на письме; гипосемы не имеют специального обозначения; имп
лицитная сема отмечается фигурными скобками; семы, связываю
щие два лексико-семантических варианта, выделяются на письме 
волнистой чертой).

~6. Виды семной связи ЛСВ:
а) гиперо-гипонимическая связь;
б) гипо-гиперонимическая связь;
в) гиперо-гиперонимическая связь;
г) гипо-гипонимическая связь.
~7. Способы выражения семной связи ЛСВ: )
а) эксплицитная связь;
б) имплицитная связь.
8. Граф (графически обозначенная связь ЛСВ)3:
а) радиальная связь;

1 Пункты анализа, обозначенные знаком ~ (тильда), предлагаются подготовлен
ной аудитории. Заполняется один из пунктов схемы (5а или 56) для каждого значе
ния. Коннотативные и потенциальные семы указываются, если они имеются. Ква
лификацию коннотативных экспрессивно-эмоциональных сем предлагает пункт 5в.

2 Стилистическая характеристика коннотативных сем основывается на поме
тах толковых словарей. Имеющиеся пометы к ЛСВ ставятся при разборе после 
значения каждого ЛСВ.

3 Граф (график) и его виды определяются после полного эпидигматического 
анализа слова и помещаются в 1-ю рубрику таблицы 16.
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б) цепочечная связь;
в) радиально-цепочечная связь.
В. Функционирование слова1.
I. Общеупотребительность/ограниченность в употреблении 

слова или JICB (социотерриториальное/социолингвистическое 
употребление)2.

1. Общеупотребительное слово или ЛСВ.
2. Слова/ЛСВ, ограниченные в употреблении:
а) терминологическая и профессиональная лексика (терм, или 

проф.);
б) диалектная (областная) лексика (диал., или обл.);
в) жаргонная и арготическая лексика (жарг. и арг.).
II. Активность/пассивность употребления слова или ЛСВ.
1. Слово/ЛСВ активного употребления.
2. Слово/ЛСВ пассивного употребления:
а) неологизм (неолог., или нов.);
б) устарелое (архаичное) слово (устар., или арх.).
III. Функционально-стилевая характеристика слова или ЛСВ.
1. Нейтральное (межстилевое) слово/JICB.
2. Стилевая маркированность слова/ЛСВ:
а) разговорное (разг.);
б) книжное: книжное (книжн.), официально-деловое (офиц.-дел. 

или офиц.); высокое (высок.), народно-поэтическое (народно-поэт.);
в) просторечное: просторечное (прост.), грубо-просторечное 

(груб.-прост.).

Парадигматический анализ слова
I. О м о н и м и ч е с к а я  п а р а д и г м а  (ОП)
1. Состав омонимической парадигмы.
2. Грамматические пометы членов парадигмы.
3. Лексические значения омонимов.
4. Критерии разграничения омонимии и полисемии.
5. Типы омонимов: полные (лексические)/неполные (лексико

грамматические) омонимы; словообразовательный тип (непроиз
водные/производные омонимы).

6. Способ образования омонимов.
II. С и н о н и м и ч е с к а я  п а р а д и г м а  (СП)
1. Состав синонимической парадигмы.

1 Пункты анализа выполняются с использованием классификаций и таблиц 
14, 15 раздела «Социально-функциональная характеристика лексики русского 
языка» учебника.

2 Пометы слов, ограниченных в употреблении, и функционально-стилевая 
характеристика слова (ЛСВ) определяются данными толковых словарей русского 
языка.
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Слово и его 
граф

Лексико-семантиче
ские варианты (ЛСВ)

Лексико-семантический

Типы лексических значений

Земля 1. ‘Третья от Солнца, 
обитаемая нами п л а 
н е т а ’

прям. немотив. свобод».

2. ‘С уш а, земная 
твердь (в отличие от 
водного или воздуш
ного пространства)’

перен. мотив.

цепочечно
радиальная

связь

3. ‘Верхний, поверхно
стный слой коры на
шей планеты: почва, 
грунт’

перен. мотив.

вариант
графа

4. ‘Рыхлое, темно-бу
рое в ещ ест в о , вхо
дящее в состав коры 
нашей планеты’

перен. мотив.

5. ‘Т е р р и т о р и я , 
находящаяся в чьем- 
либо пользовании; об
рабатываемая, исполь
зуемая в сельскохозяй
ственных целях почва'

свободы.

свободн.

свободн.

перен. I мотив. I связан. I 5->3
(констр. 

огранич.)

радиально-
цепочечная

связь

6. ‘С тр а н а , государ
ство (высок.)'

перен. I мотив. / связан. / 6->3
(констр.

огранич.) I (6-+5)

7. ‘П ол  е, фон (ткани, 
обоев), по которому 
сделан рисунок (устар.)'

перен. мотив. связан.
(констр.

огранич.)

1 Д еф иниции слова взяты из СРЯ (1985). Полужирным шрифтом выделены 
имплицитные семы.

2 Виды семной связи ЛСВ устанавливаются в зависимости от типа сем (гиперсемы, 
Н апример, смысловая связь 2-го ЛСВ слова земля с l-м ЛСВ (2-* I) устанавливается 
{ ‘зем ля!. В результате возникает гиперо-гиперонимическая связь. Или: 7-й -> 

связь  между двумя ЛСВ — гипо-гипонимическая. 
з Варианты анализа заключены в круглые скобки.
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Т а б л и ц а  16
анализ слова земля1

Типы семантических 
отношений JICB

Семный состав JICB 
и семные связи JICB

Способы 
выражения 

семной 
связи JICB

Виды семной 
связи JICBтипы

переноса
значений

разновидности
переноса
значений

‘планета’
{‘земля’}

метони
мия

(синек
доха)

предмет -» 
его часть 

(вещество)

‘суша’
{‘земля’}

имплицит
ный

гиперо-гиперо-
нимическая2

метони
мия

(синек
доха)

вещесто —» 
вещество 
(часть-» 
целое)

‘почва’
{‘поверхностный’}

‘слой’
{‘52ЕЫ’}

‘планета’
{‘земля’}

ИМПЛИЦИТ
НЫЙ

метони
мия

вещество —> его 
состав

‘вещество’
‘коры*

ЭКСПЛИЦИТ
НЫЙ

гипо-топоними
ческая

метони
мия

местонахожде
ние —> исполь

зование

‘территория’
‘обрабатываемая’

‘почва’

эксплицит
ный

гипо-гиперони-
мическая

метони
мия

(синек
доха)

страна -» место
нахождение 

(часть —> целое)

‘страна’
{‘территория’}
{‘земельное’}

имплицит
ный

гипо-гипоними-
ческая

метафора образная ‘поле’
{‘поверхности’}

имплицит
ный

гипо-гипоними-
ческая

гиперсемы, волнистой чертой — семные связи JICB, фигурными скобками —

гипосемы), которые служат основой для выявления смысловых связей J1CB. 
через семное развертывание гиперсемы ‘суша’ (‘земля’} и гиперсемы ‘планета’ JICB 
3-й J1CB: ‘участок поверхности’ (гипосема) - » ‘поверхностный слой’ (гипосема) —
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2. Лексические значения синонимов.
3. Семная структура синонимов: интегральные и дифференци- | 

альные семы.
4. Типы синонимов: семантический тип (идеографические, I 

стилистические, стилевые и синкретичные типы); структурный 
тип (разнокорневые/однокорневые синонимы).

5. Стилистическое назначение синонимов (текстоцентрический 
анализ).

III. А н т о н  и м и ч е с к а я  п а р а д и г м а  (АП)
1. Состав антонимической парадигмы.
2. Лексические значения антонимов.
3. Семная структура антонимов: интегральные и дифференци

альные семы.
4. Типы антонимов: семантический тип (контрарные, контра

дикторные, конверсивные антонимы); структурный тип (разно
корневые/однокорневые антонимы).

5. Стилистическое назначение антонимов (текстоцентрический 
анализ).

IV. Т е м а т и ч е с к а я  п а р а д и г м а  (ТП)
1. Состав тематической парадигмы.
2. Лексические значения слов тематической парадигмы.
3. Семная структура слов тематического ряда: интегральные и 

дифференциальные семы.
V. Г и п е р о - г и п о н и м и ч е с к а я  п а р а д и г м а  (ГГП)
1. Состав ГГП: гипероним (слово с родовым значением), гипо

нимы (слова с видовым значением).
2. Лексические значения слов гиперо-гипонимической пара

дигмы.
3. Семная структура слов гиперо-гипонимической парадигмы: 

интегральные и дифференциальные семы.
VI. Л е кс и ко-се м ан т  и ч ес кая  г р у п п а  с л о в  (ЛСГ)
1. Состав лексико-семантической группы.
2. Лексические значения слов лексико-семантической группы.
3. Семная структура слов лексико-семантической группы: ин

тегральные и дифференциальные семы.
VII.С е м а н т и ч е с к о е  п о л е  (СП)1
1. Лексический состав семантического поля.
2. Лексические значения слов семантического поля.
3. Семантическая структура поля: ядро, центр, периферия, 

фрагменты.

1 Лексико-семантический анализ поля см. в разделе «Семантическое поле».
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Есть в светлости осенних вечеров 
Умильная, таинственная прелесть:
...Туманная и тихая лазурь 
Над грустно-сиротеющей землею...

(Ф. И. Тютчев)
Многозначное слово земля употреблено в тексте в своем втором 

значении: ‘суша, земная твердь (в отличие от водного или воздуш
ного пространства)’ (СРЯ). Разбор слова см. ниже, в таблице 16, 
которая по своим рубрикам аналогична таблице 3.

Лексико-семантический (эпидигматический) анализ 
многозначного слова

Эпидигматический анализ слова земля может быть выполнен 
т а б л и ч н о  или о п и с а т е л ь н о  (образец последнего вида ана
лиза — для одного из ЛСВ слова — приводится ниже, после таб
личной характеристики слова в целом)1. Табличный анализ может 
быть полным или сокращенным — без пунктов анализа, помечен
ных в схеме знаком

При п о л н о м  лексико-семантическом анализе рассматрива
ются следующие пункты схемы:

A. Форма слова (этот пункт не отражен в таблице, так как лишь 
немногие слова имеют варианты формы);

Б. Значение слова (лексико-семантическое описание много
значного слова производится по рубрикам таблицы 3, которые 
подробно раскрыты в схеме эпидигматического разбора);

B. Функционирование слова (функциональные пометы помеща
ются в таблице после значения ЛСВ).

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  16
Семный состав ЛСВ и семные связи ЛСВ слова земля устанавливают

ся при развертывании значения (ЛСВ) слова.
В таблице полужирным шрифтом выделены гиперсемы; волнистой 

чертой отмечены семы, которые связывают ЛСВ по смыслу; имплицит
ные семы отмечаются фигурными скобками; развертываемая сема ЛСВ 
выделена разрядкой.

1-й ЛСВ. Планета. ‘Большое небесное тело, движущееся вокруг Сол
нца...’ || ‘Земля’ (второй семный шаг ко 2-му ЛСВ).

2-й ЛСВ. Суша. ‘Земля, в противоположность водному пространству, 
морю...’ (второй семный шаг к 1-му ЛСВ).

3-й ЛСВ. Почва. ‘Поверхностный слой земной коры. в котором раз
вивается растительная жизнь; земля' (второй семный шаг ко 2-му ЛСВ).

Лексико-семантический анализ слова должен производиться по одному тол
ковому словарю русского языка (в данном случае использованы дефиниции, взя
тые из СРЯ).

Образцы лексико-семантического анализа
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4-й ЛСВ. ‘Рыхлое, темно-бурое вещество ... коры планеты...’ (первый 
семный шаг к 3-му ЛСВ).

5-й ЛСВ. Территория. ‘... обрабатываемая почва’ (первый семный шаг 
к 3-му ЛСВ).

6-й ЛСВ. Страна. ‘Местность, территория, выделяемая по географи
ческому положению и природным условиям’ (второй семный шаг к 3-му 
ЛСВ). —» Территория. ‘Земельное пространство с определенными грани
цами’ (третий семный шаг к 3-му ЛСВ).

7-й ЛСВ. Поле. ‘Основа, фон, на которые нанесены узоры, изобра
ж ения’ (второй семный шаг к 3-му ЛСВ). —» Основа. ‘Часть какого- 
либо предмета, на которой укрепляются остальные части’ (третий сем
ный шаг к 3-му ЛСВ). —» Часть. ‘Участок какой-либо поверхности, пло
щ ади’ (четвертый семный шаг к 3-му ЛСВ).

Таким образом, 2-й и 1-й ЛСВ связаны имплицитно общей гиперсемой 
‘земля’ на втором шаге анализа 2-го ЛСВ Суша и 1-го ЛСВ Планета.

3-й и 2-й ЛСВ объединены аналогичной семой имплицитно на вто
ром шаге анализа 3-го ЛСВ Почва и 2-го ЛСВ Суша.

4-й и 3-й ЛСВ соединяются эксплицитно гипосемой — ‘коры’. 5-й и 
3-й ЛСВ связаны эксплицитно гипосемой ‘почва', появляющейся на пер
вом шаге анализа 5-го ЛСВ Территория, и гиперсемой ‘Почва’ (3-й ЛСВ).

6-й и 3-й ЛСВ скреплены имплицитно гиперсемой ‘земля’ 3-го ЛСВ 
(второй семный шаг) и однокорневой гипосемой ‘земельное’ (третий 
семный шаг при развертывании 6-го ЛСВ Страна).

7-й и 3-й ЛСВ установили гипосемные отношения имплицитно через 
однокорневые гипосемы ‘поверхности’ и ‘поверхностный’ на четвертом 
шаге семного анализа 7-го ЛСВ Поле и 2-го шага 3-го ЛСВ Почва.

Возможны иные трактовки семных связей ЛСВ слова земля.

В а р и а н т  к о м м е н т а р и я  к т а б л и ц е  16

3-й ЛСВ может быть связан эксплицитно гипосемой ‘планеты ’ с ги
персемой 1-го ЛСВ ‘планета’; вид связи ЛСВ — гипо-гиперонимический.

6-й ЛСВ зависит от 5-го ЛСВ: {‘терри тори я’} — ‘территория’: обе 
семы родовые; вид связи ЛСВ — имплицитно-эксплицитный, гиперо-ги- 
перонимический.

При таком анализе строится другой вид графа. См. в а р и а н т  графа 
в таблице 16. Вариант включен в таблице круглыми скобками.

Первый комментарий семных связей ЛСВ слова земля более сложен 
по характеру их отношений при развертывании смысла и связи сем. Но 
он точнее и логичнее раскрывает сущности и основания внутренних за
висимостей ЛСВ.

Образец описательного лексико-семантического 
(эпидигматического) анализа ЛСВ слова зем ля

А. Форма слова.
Вариантов формы слово не имеет.
Б. Значение слова.
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Омонимическая парадигма Табл и ца 17

Омоними
ческая

парадигма
Грамматиче
ские пометы

Лексические
значения
омонимов

Критерии разграничения омонимов 
и полисемии Типы омонимов

Способы
образования
омонимовсемантиче

ский
словообразо
вательный

синтагмати
ческий

полный/
неполный
омоним

словообра
зовательный

тип
земля1 

земля2

только ед. 

только ед.

‘Суша, земная 
твердь’

‘Устарелое на 
звание буквы 
«з» (в славян
ской азбуке)’

Зе
(современ
ное назва
ние буквы)

земной,
земляной,
землица

земной шар, 
земная ось

ложа «з», 
корпус «3»

полный 
(лексиче

ский) 
омоним 

--»--

непроиз
водный 
омоним 

--»--
распад

полисемии

Антонимическая парадигма Т а б л и ц а  18

Антоними
ческая

парадигма
Лексические значения антонимов

Семная структура антонимов Типы антонимов Стилистическое
назначение
антонимовинтеграль

ные семы
дифференциаль

ные семы
семантиче

ский структурный

земля

небо

‘Суша, земная твердь (в отли
чие от воздушного простран
ства)’
‘Видимое над землей воздуш
ное пространство в форме сво
да, купола’

‘простран
ство’

‘земное’

‘воздушное’
(‘не’+‘земное’)

контрарные
антонимы1

разнокорневые
антонимы

Создание 
текстовой 
антитезы 

(лазурь над 
землею)1

1 Промежуточный член контрарных антонимов — вода (земля -> вода -» небо). Ср. полную дефиницию слова земля ‘суша, земная 
твердь (в отличие от водного или воздушного пространства)’.

2 Лазурь ‘безоблачное голубое небо’ является текстовым антонимом к слову земля.



Т а б л и ц а  19

Тематическая парадигма

Тематическая
парадигма Лексическое значение слов

Семная структура ТП

интегральные
семы

дифференциаль
ные семы

земля

воздух

вода

‘Суша, земная твердь’

‘Образующая атмосферу 
Земли смесь газов, главным 
образом азота и кислорода’ 
‘Прозрачная бесцветная 
жидкость, образующая 
ручьи, реки, озера, моря’

‘вещество’ ‘земное’
(твердое)

‘атмосферное’
(газообразное)

‘жидкое’

Т а б л и ц а  20

Пшеро-гипоиимическая парадигма

Лексическое значение 
слов

Семная структура ГГП
Гипероним Гипонимы интегральные

семы
дифференциаль

ные семы

вещество ‘Качественная сущ
ность материи, то, 
из чего состоит фи
зическое тело’

‘физическое’
‘тело’

земля ‘Суша, земная твердь’ —»— ‘твердь’

воздух ‘Образующая атмо
сферу Земли смесь 
газов, главным обра
зом азота и кисло
рода’

‘атмосфера’
‘газы’

вода ‘Прозрачная бесцвет
ная жидкость, обра
зующая ручьи, реки, 
озера, моря’

» ‘жидкость’

1. Слово земля многозначное, в тексте употреблено во втором 
значении (ЛСВ) — ‘суша, земная твердь (в отличие от водного 
или воздушного пространства)’.

2. Значение переносное, мотивированное, свободное.
3. 2-е значение зависит от 1-го; тип переноса значения — мето

нимия (синекдоха).
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Б. Функционирование ЛСВ.
Общеупотребительный ЛСВ, активного употребления, нейт

ральный.

Парадигматический анализ ЛСВ слова земля

ЛСВ слова земля в значении ‘суша, земная твердь (в отличие от 
водного и воздушного пространства)’ входит в четыре парадигмы:

I омонимическую, антонимическую, тематическую и гиперо-гипони- 
мическую (см. табл. 17—20).

К о м м е н т а р и и  к т е м а т и ч е с к о й  п а р а д и г м е  т а б л и ц ы  19

1. Интегральная сема ‘вещество' выделяется на втором шаге анализа 
семы ‘жидкость’, имеющейся в значении слова вода. Жидкость ‘веще
ство, обладающее свойствами течь...’. Эта сема может быть использована 
и для слов земля ‘твердое вещество' и воздух ‘газообразное вещество'.

2. Дифференциальные семы подбираются из однокорневых слов в 
дефинициях парадигмы и для согласования с интегральной семой ‘веще
с т в о они могут быть преобразованы в семы ср. рода, ед. числа, им. па
дежа. Например: воздух ‘образующая атмосферу Земли смесь газов’ — 
дифференциальная однокорневая сема ‘атмосферное'.

Табличный анализ эпидигматики многозначного слова Земля и 
парадигматики одного из ЛСВ этого слова раскрыл внутреннюю 
семантическую структуру номинативной единицы и ее внешние 
структурно-содержательные связи. Элементы анализа синтагмати
ки слова помогли выявить его линейные (текстовые) связи с дру
гими словами. Таким образом, лексико-семантический анализ но
минативной единицы Земля представляет собой смысловую мик
роструктуру, организованную по законам словарного состава 
языка, его лексико-семантическую позицию.
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ФРАЗЕОЛОГИЯ

Ф р а з е о л о г и я  — раздел науки о языке, изучающий устойчи
вые сочетания слов различного типа1. Как отрасль языкознания 
она квалифицируется по-разному: специалисты по фразеологии 
признают ее самостоятельным разделом; лексикологи же обычно 
считают подсистемой лексики, так как у слова и фразеологиче
ской единицы имеются общие системные свойства.

Во фразеологии употребляются несколько синонимичных тер
минов для названия устойчивой организации слов: 1) фразеоло
гическая единица (ФЕ); 2) фразеологизм; 3) фразеологический 
оборот2.

Фразеологизм является сложной интердисциплинарной еди- j 
ницей, в форме и значении которой взаимодействуют единицы 
разных уровней: фонетического, словообразовательного, лекси- j 
ческого, семантического и грамматического. Поэтому анализ 
плана выражения и плана содержания ФЕ предполагает рассмот
рение фразеологических характеристик с учетом единиц указан
ных уровней.

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА 
И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

РУССКОГО ЯЗЫКА

Фразеологизм представляет собой многоаспектную единицу, яв
ляющуюся косвенно-номинативным знаком языка, что определяет 
его специфические особенности. Во фразеологизме сочетаются как

Термин «фразеология* используется не только как название раздела языко
знания, но и как обозначение совокупности фразеологических единиц данного 
языка: фразеология русского (английского, испанского и т.д.) языка. Реже фразеоло
гией называют специфическое употребление слов и их сочетаний, свойственное 
отдельному автору, социальной группе или литературному направлению: фразео
логия А. П. Чехова, фразеология медиков, фразеология романтизма и т. п.

2 Термин «фразеологический оборот* широко не используется в большинстве 
учебных пособий, поскольку ассоциируется с терминами «причастный (деепри
частный, инфинитивный и т.д.) оборот*, обозначающими языковые явления син
таксического порядка.
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признаки слова, так и свои, самостоятельные дифференциальные 
признаки. Как и слово, ФЕ может быть однозначной  и м н о
гозначной; вступает в омонимические, синонимические, антони
мические и другие ряды; обладает сочетаемостью с тем или иным 
кругом слов. Следовательно, как и слово, ФЕ обладает тремя под
системами: 1 ) э п и д и г м а т и к о й  — исторически образовавшей
ся многозначностью (по аналогии со словом, фразеолого-семанти- 
ческими вариантами — ФСВ); 2) п а р а д и г м а т и к о й  — проти
вопоставленностью значения (ФСВ) одной ФЕ значению (ФСВ) 
другой ФЕ; 3) с и н т а г м а т и к о й  — сочетаемостью ФЕ со слова
ми или иными ФЕ.

ФЕ, как и слово, является единицей номинации. Но в отличие 
от слова — одинарного именования фразеологизм представляет 
собой составную, целостную номинацию, обладающую особым, 
косвенно-номинативным значением. Это значение создается об
щим метафорическим или метонимическим переосмы слением  
сл ов-к ом п он ен тов , входящ их в Ф Е, что обы чно приводит к 
оценочному, экспрессивному и образному характеру семантики  
единицы  и отражает идиом атическое, обобщ ен н о-ц ел остн ое  
обозначение какого-либо явления действительности: Какого т у
ману напустил!разбери, кто хочет (Н. В. Гоголь); Антон Иванович 
чувствовал себя как рыба в воде (Д. Мамин-Сибиряк). См.: туману 
напустил ‘запутал кого-либо’, как рыба в воде ‘свободно, непри
нужденно’1.

Конститутивными признаками ФЕ являются: 1) косвенно-но
минативное значение; 2) социально закрепленное соотнош ение 
смыслового содержания и лексико-грамматического состава еди
ницы; 3) постоянство воспроизведения одного и того же компо
нентного состава; 4) раздельнооформленность единицы (ФЕ со
стоит не менее чем из двух слов-компонентов)2.

Существует широкое и узкое понимание фразеологического  
состава языка. В широком понимании к фразеологии относятся 
следующие типы единиц: 1) и д и о м ы  (сращения и единства по
В. В. Виноградову) — устойчивые структурно-семантические объ
единения, значение которых неразложимо на значения слов-ком
понентов, их составляющих, и которые функционируют в пред
ложении как эквивалент отдельного слова (т.е. выступают как 
один член предложения): бить баклуши ‘бездельничать’, тертый 
калач ‘очень опытный человек, которого трудно провести’, до пе-

Большинство фразеологических дефиниций взято из «Фразеологического 
словаря русского языка» под ред. А.И. Молоткова (ФСРЯ). В некоторых случаях 
(при недостаточной фразеографической разработанности единицы) мы даем свои 
определения значений ФЕ или сокращаем слишком объемные дефиниции ФСРЯ.

2 См. иной состав конститутивных признаков ФЕ: Ф о м и н а  М. И. Современ
ный русский язык : лексикология. — М., 1990. — С. 312-316 (автор приводит 14 
различных определений ФЕ).

323



тухов ‘очень рано’, вожжа под хвост попала ‘кто-либо находится 
в крайне неуравновешенном состоянии’; 2) ф р а з е о л о г и ч е 
ские  с очет а ния ,  в которых только один из компонентов об
ладает фразеологически связанным значением, что создает струк
турно-семантическую расчленимость единицы: закадычный друг, 
расквасить лоб (колено, нос); 3) п о с л о в и ц ы — устойчивые из
речения, грамматически и ритмически организованные, в которых 
запечатлен практический опыт народа и его оценка и которые вы
ступают в речи как самостоятельные суждения: Что с возу упало, 
то пропало; Любишь кататься, люби и саночки возить’, Бедность — 
не порок; 4) по г о в о р к и  — устойчивые изречения, образно опре
деляющие факт реальной действительности и получающие конк
ретный смысл в тексте: посмотрит — рублем подарит; господь не 
выдаст, свинья не съест; 5) к р ы л а т ы е  слов а  (фразеологиче
ские выражения — по Н. М. Шанскому) — устойчивые изречения, 
появившиеся в языке из определенного литературного источника 
или закрепившиеся в употреблении высказывания исторических 
деятелей: Быть или не быть? (У. Шекспир); А Васька слушает да 
ест (И.А.Крылов); На деревню дедушке (А.П.Чехов); 6) речевые  
шт а мп ы  — функционирующие в речи устойчивые формулы, 
обладающие стилистической окрашенностью: счастья в личной 
жизни, всего хорошего, выполнить и перевыполнить.

Указанные несвободные сочетания слов отличаются друг от 
друга характером семантики, расчлененным/нерасчлененным обо
значением действительности, номинативной/коммуникативной 
функцией, лексико-грамматическим строением и синтаксической 
ролью. Объединяют их общие конститутивные признаки: воспро
изводимость в речи и семантико-структурная устойчивость. Эти 
сочетания употребляются как готовые формулы языка.

К фразеологии в узком понимании относятся сращения и 
единства, т. е. класс идиом.

Идиомы представляют собой структурно-семантическое ядро 
фразеологии, исследованное наиболее полно. Наряду с идиомами 
в разделе «Фразеология» анализируются фразеологические сочета
ния и фразеологические выражения.

Поскольку фразеологизмы являются особыми косвенно-номи- 
нативными единицами, обладающими специфическими семанти
ческими свойствами, анализ ФЕ следует начинать с ее значения 
(плана содержания).

ЗНАЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ

По своему происхождению фразеологическая единица — про
изведение речевой ситуации, воспроизводящее метафорически 
субъективно-образное отражение факта действительности; ср. 
ССС писать вензеля ‘писать начальные буквы имени или фами-
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лии’ и ФЕ писать вензеля ‘идти шатаясь, пьяной походкой’. П о
этому значение ФЕ сложнее по составу компонентов, чем слово. 
Семантический анализ ФЕ выявляет следующие аспекты ее зна
чения: 1) с т р у к т у р а  з н а ч е н и я  ФЕ (она характеризуется на
личием тех компонентов в ее содержании, которые определяют 
специф ику ФЕ как косвенно-ном инативной единицы языка):
а) идиоматичность; б) мотивированность значения; в) внутренняя 
форма; г) фразеологический образ; д) оценочные (аксиологиче
ские) значения; е) модальные значения; ж) стилистические кон
нотации (созначения); экспрессивные и эмоциональные компо
ненты; з) функционально-стилевая принадлежность значения  
(ФСВ); и) семантические типы ФЕ (сращения, единства и сочета
ния); 2) с е м а н т и ч е с к а я  с т р у к т у р а  м н о г о з н а ч н о й  
ФЕ, которая представлена: а) составом фразеолого-семантических 
вариантов (ФСВ); б) их зависимостью друг от друга; в) типами 
смысловых отношений между ними; г) семантическим типом ФСВ.

Структура значения фразеологической единицы

Идиом атичность значения

Ядро фразеологии составляет класс идиом, которые семанти
чески противопоставлены остальным типам фразеологизмов. Ос
новным дифференциальным признаком идиомы является идиома
тичность ее значения, возникшая в результате целостного метафо
рического или метонимического переосмысления сочетания слов. 
И д и о м а т и ч н о с т ь  — это смысловая неразложимость фразео
логизма на значения слов-компонентов, его составляющих, и как 
следствие — невыводимость/выводимость значения единицы в 
целом из значения ее частей: ни рыба ни мясо ‘ничем не выделяю
щийся, посредственный человек’; лететь вверх тормашками ‘ру
шиться, гибнуть’; многие лета ‘пожелание долголетней, благопо
лучной жизни’.

Идиоматичность связана с изменением обозначения (номина
ции) факта действительности по сравнению с аналогичными сло
вами и свободными сочетаниями слов. Ср. свободное сочетание 
слов мне далеко ходить не нужно (до работы) и ФЕ далеко ходить 
не нужно в значении ‘легко назвать, подтвердить что-либо’: «Мне 
далеко ходить не нужно (все показано и рассказано)». Идиоматич
ность, возникшая в результате утраты реальных смысловых соот
нош ений между словами — компонентами ФЕ, приводит к се
мантическому «опустошению» значений компонентов и образует 
слитное (целостное) значение единицы.

Вторым дифференциальным признаком идиом является нали
чие или отсутствие мотивированности их значения. В связи с
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этим различаются: а) идиомы с немотивированным значением, 
которое не зависит от значений компонентов: собаку съел ‘имеет 
большой опыт’; у  черта на куличках ‘очень далеко’; была не была! 
‘попытаюсь, надо рискнуть’; б) идиомы с мотивированным значе
нием — потенциальной, опосредованной выводимостью общего 
содержания из значений слов-компонентов: плыть по течению 
‘действовать так, как вынуждают обстоятельства’; скатертью до
рога ‘пожелание счастливого пути’; с головы до ног ‘целиком, пол
ностью’.

Внутренняя форма ф разеологической единицы

Идиомы с мотивированным значением обладают внутренней 
формой. В н у т р е н н я я  ф о р м а  ФЕ — это ее первоначальное 
денотативное значение, вытекающее из суммы реальных значений 
слов-компонентов. Обычно внутренняя форма имеется у тех ФЕ, 
которые обладают в современном русском языке соответствиями 
среди свободных сочетаний слов: лежать на печи (ФЕ) — лежать 
на печи (ССС)1, считать ворон (ФЕ) — считать ворон (ССС). Лек
сико-фразеологические параллели как бы возвращают ФЕ к ее 
первоначальному значению (денотату) и создают семантическую 
двуплановость единицы, своего рода смысловую призму, где осно
вание — внутренняя форма, а «поверхностный» слой — современ
ное фразеологическое значение. Экспрессивность отражения кар
тины мира, возникновение своеобразных игровых ситуаций и со
здаются во фразеологии как раз за счет присутствия внутренней 
формы. См.: в чем мать родила ‘нагишом’; музейная редкость ‘что- 
либо устаревшее’; на краю света ‘очень далеко’.

Внутренняя форма в одних ФЕ прозрачна и понятна всем но
сителям данного языка: набираться ума, сам себе хозяин, не из 
храброго десятка; другие же единицы обладают затемненной внут
ренней формой и могут быть ясны лишь специалистам: молочные 
реки и кисельные берега ‘об изобилии (кисель с молоком был одним 
из любимых или праздничных крестьянских блюд)’; показать то
вар лицом ‘обнаружить лучшие стороны кого-, чего-либо (лицо — 
лицевая сторона изделия, в отличие от изнанки)’2. Внутренняя 
форма ФЕ может формироваться на базе одного слова-компонен
та: в ФЕ стоять одной ногой в гробу ‘быть близким к смерти’ или 
резать без ножа ‘ставить в безвыходное положение’ внутренняя 
форма подсказывается семантикой слов в гробу и резать. В ряде 
случаев внутренняя форма создается потенциальными значения
ми слов-компонентов: сбить с толку ‘запутать’, на птичьих правах

ССС — свободное сочетание слов.
Этимологию ФЕ см.: Ша н ск ий  Н. М., Зи ми н  В. И., Фил и п пов  А. В. 

Опыт этимологического словаря русской фразеологии. — М., 1987. — С. 81, 111.
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‘не имея надежного обеспечения’ и др. Единицы данного типа не 
имеют синонимичных ССС.

Идиомы, имеющие внутреннюю форму, представляют ее в виде 
образа, который возникает как ассоциативная связь между значе
нием слов свободного употребления и значением ФЕ в целом: 
сесть в луж у, руки чешутся, на свежую голову. Внутренняя форма 
выполняет роль посредника — образного видения фразеологиче
ского значения.

Ф р а з е о л о г и ч е с к и й  о б р а з  — это целостное, непосред
ственное представление, имеющее цель раскрыть в наглядном 
виде отношение к изображаемой действительности. См.: вешаться 
на шею ‘приставать с ласками, нежностями и т.п.’, запускать лапу 
‘красть, обычно государственное имущество’, набираться духу ‘пе
ребарывая в себе страх, робость, неуверенность, решаться на что- 
либо’. Внутренняя целостность многих выражений обусловлена 
единством образа.

Среди идиом выделяются: 1) ббразные ФЕ: носить на руках, 
белая ворона, во всю силу', 2) безобразные ФЕ: бить баклуши, при 
царе Горохе, темна вода во облацех.

О ц ен о чн ы е значения

В языке фразеологизмы выполняют в основном функцию харак
теризующих обозначений: гонять лодыря ‘бездельничать’ (отрица
тельная оценка), но видеть на три аршина в землю  ‘отличаться 
большой проницательностью’ (положительная оценка). Существует 
множество дополнительных оценочных (аксиологических) смыс
лов, сопутствующих значению ФЕ или даже составляющих его ос
нову. Характеризующая функция ФЕ — отражение и закрепление в 
семантике единицы отношения говорящего к сообщаемому — по 
своему существу является объективно-субъективной оценкой. Ак
сиологический компонент отражает человеческий фактор в семан
тике единицы, входит в структуру значения подавляющего числа 
идиом и представляет собой важнейшую характеристику фразеоло
гизма.

О т р и ц а т е л ь н а я  (негативная) или п о л о ж и т е л ь н а я  
(позитивная) оценка является во фразеологии обобщающей ква
лификацией, внутри которой могут быть иные содержательные 
смыслы. Подавляющее число ФЕ обладает негативной оценкой: 
держать в черном теле ‘притеснять кого-либо’; петь дифирамбы 
‘неумеренно восхвалять кого-, что-либо’; кисейная барышня ‘изне
женный, не приспособленный к жизни человек’; к ногтю ‘распра
виться’ и др. К ФЕ позитивной оценки относятся: набирать силу 
‘крепнуть, усиливаться’; широкая натура ‘человек не мелочный, 
открытый, щедрый во всех своих проявлениях’; по душам ‘искрен
не, чистосердечно, откровенно’ и т.д.
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В отличие от лексики, во фразеологии нет общеоценочных 
значений ‘хороший/плохой’1. Фразеологизм — характеризующее, 
косвенно-номинативное имя, чья структура значения значительно 
сложнее, чем в простом имени — слове. Поэтому для фразеологии 
свойственны частнооценочные значения, которые (на базе общих 
негативных и позитивных оценок) имеют семантические компо
ненты, характеризующие структуру оценки: 1) способ мотивации 
оценки; 2) отношение к цели оценки; 3) преобразование аффек
тивного значения в социально значимое (сублимация); 4) норма
тивность оценки.

Частнооценочные значения могут быть представлены следую
щим образом:

1. Э м о т и в н а я  оценка: а) негативная: вешать голову ‘прихо
дить в отчаяние’; держать сердце ‘таить злобу против кого-либо’; 
лезть на стенку ‘крайне раздражаться’; б) позитивная: по душам 
‘искренне, чистосердечно, откровенно’; кровь говорит ‘проявля
ется чувство родства’; к счастью ‘выражение удовлетворения по 
поводу чего-либо’.

2. Э т и ч е с к а я  оценка: а) негативная: извиваться ужом ‘под
халимничать’; спутать карты ‘разрушать чьи-либо планы, наме
рения’; набивать карман ‘обогащаться нечестным путем за чей- 
либо счет’; б) позитивная: широкая натура ‘человек не мелочный, 
щедрый в своих проявлениях’; соль земли ‘самое главное, самое 
важное, самое умное. О людях’.

3. И н т е л л е к т у а л ь н а я  (эпистемическая) оценка: а) нега
тивная: пороха не выдумает ‘не очень умен’; скользить по поверх
ности ‘не вникать в сущность чего-либо’; бесструнная балалайка 
‘пустомеля’; б) позитивная: искра Божья ‘одаренность, талантли
вость, выдающиеся способности’; жить своим умом ‘придержи
ваться своих взглядов, убеждений’.

4. Н о р м а т и в н а я  (деонтическая) оценка: а) негативная: не
насытная утроба ‘о прожорливом, жадном человеке’; переступить 
через труп ‘не остановиться даже перед убийством человека’; 
б) позитивная: в ажуре ‘так, как должно, как следует; хорошо, 
благополучно’; как в аптеке ‘совершенно точно’.

5. К в а л и ф и к а т и в н а я  (качественная/количественная 
оценка): а) негативная: как баран на новые ворота ‘растерянно, 
глуповато (уставился, смотрит)’; ни холодно ни жарко ‘без
различно’; с воробьиный нос ‘ничтожное количество’; б) позитив
ная: мастер на все руки ‘человек, искусный в своем деле’; как по 
маслу ‘без помех, без затруднений (идти, протекать)’.

В подавляющем большинстве фразеологизмов, обладающих тем 
или иным видом оценочности, присутствует эмотивная оценка.

1 См.: А р у т ю н о в а  Н.Д. Типы языковых значений : оценка. Событие. 
Факт. -  М., 1988. -  С. 64-77.
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Наличие эмотивности вызывает эмоциональное сопереживание в 
виде чувства-отношения, актуализируя у слушателя/читателя фра
зеологический образ..

Модальные значения

Понятие ф р а з е о л о г и ч е с к о й  м о д а л ь н о с т и  шире тра
диционного понятия лексической субъективной модальности, по
скольку существуют фразеологические единицы — выразители 
интеллектуального отношения: ничего не скажешь — выражение 
согласия; еще бы! ‘нехорошо, если бы’ — выражение условия; Бог 
весть ‘неизвестно, никто не знает’ — выражение незнания и т.д. 
Однако это не относится к сочетаниям слов типа одним словом, в 
конце концов, кроме того и др., которые определяют порядок и 
последовательность изложения, а не отношение говорящего к 
объекту повествования, т. е. модальность.

По участию модальности в семантике ФЕ выделяются: 1) ч и 
с т о  м о д а л ь н ы е  ФЕ: должно быть ‘вероятно’; в самом деле 
‘действительно’; 2) с у б ъ е к т и в н ы е  с и н к р е т и в ы ,  облада
ющие модально-вещественным значением: чтоб (тебе, ему и др.) 
ни дна ни покрышки ‘пожелание неудачи, несчастья и т.п.’; воля 
ваша ‘учтивая форма выражения согласия/несогласия с кем-либо’; 
3) с и т у а т и в н о - м о д а л ь н ы е  ФЕ, проявляющие ту или иную 
субъективную характеристику в определенных условиях: соло
менная вдова (эта ФЕ может иметь оценочные коннотации ‘ни 
плохо, ни хорошо’, ‘иронично’, ‘шутливо’, ‘печально’ и др.).

По семантике в составе фразеологической модальности выде
ляются следующие виды:

1. П е р с у а з и в ы  — ФЕ со значением достоверности/недосто
верности сообщаемого (действительности, возможности, безуслов
ности, вероятности, необходимости, невозможности и др.): в са
мом деле, может быть, должно быть, по всей вероятности, извест
ное дело.

2. И м п е р а т и в ы  — волеизъявления субъекта речи: счастли
во оставаться, в добрый час, не в обиду будет (будь) сказано, ваше 
дело, чтоб (тебе, мне и т.д.) ни дна ни покрышки.

3. Когнитивы — выразители интеллектуального отношения к 
тому, что сообщается субъектом своему собеседнику: ничего не ска
жешь ‘выражение невозможности возразить против чего-либо’; 
как знать ‘выражение неуверенности, сомнения’; ничего подобно
го ‘выражение категорического несогласия’.

Стилистические коннотации

В значении ФЕ, как и в значении слова, содержатся дополни
тельные значения, которые в той или иной степени формируют ее
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семантику. Но в отличие от слова созначения во фразеологии вы
полняют более существенную роль в организации значения устой
чивых сочетаний; в ряде случаев они составляют само содержание 
ФЕ: не было печали ‘выражение досады, огорчения и др.’; ко всем 
чертям ‘выражение бранного отношения к чему-либо’. К фразео
логическим с т и л и с т и ч е с к и м  к о н н о т а ц и я м  принято от
носить: 1) э к с п р е с с и в н о с т ь  — изобразительность/вырази
тельность при обозначении фактов действительности; 2) э мо 
ц ио н а л ь н у ю оценку,  обозначающую чувство и отражающую 
одобрение, ласкательность, пренебрежение, презрение, иронию и 
др. к предмету речи.

Экспрессивность

Фразеологизм обладает выразительно-изобразительным харак
тером значения, отличающим его от нейтральных языковых еди
ниц. Выразительность связана с особым подчеркиванием, «вы
движением» образа единицы и увеличением воздействия на чи
тающего (или слушающего). Экспрессивная ФЕ характеризует 
лицо, действие, признак и т.д. с качественной или количествен
ной стороны, но при этом таким образом, что количественная 
характеристика переходит в новое качество1. Рассматриваемая 
коннотация во фразеологии отражает не реальную меру явления, 
а представление о ней лица, коллектива, общества и служит для 
создания изобразительного эффекта: белены объелся ‘обезумел, 
одурел’, пальчики оближешь ‘очень вкусен, аппетитен’.

В. Н. Телия рассматривает экспрессивность как более широкую 
оценочно-эмоциональную категорию, несущую в себе отноше
ние к обозначаемому. Экспрессивность отражает человеческое 
мировидение и мироотражение в формах з н а н и я  субъекта, его 
мн ен и я ,  образно-ассоциативного п р е д с т а в л е н и я  и пе
р е ж и в а н и я  субъектом «положения дел в мире», выражающееся 
в одобрительном/неодобрительном к нему эмоциональном отно
шении2.

Эмоциональная оценка

Эмоциональность, связываемая с чувствами человека, и оце- 
ночность неразрывно связаны. Положительное отношение к чему- 
либо может быть передано через положительную эмоцию: ‘одоб
рительное’, ‘ласкательное’, ‘уменьшительно-ласкательное’ и др.

1 См.: Лукьянова  Н.А. Экспрессивная лексика разговорного употребле* 
ния. — Новосибирск, 1986. — С. 41.

2 См.: Телия В. Н. Механизм экспрессивной окраски языковых единиц / /  
Человеческий фактор в языке : языковые механизмы экспрессивности. — М., 
1991. -  С. 36-66.
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Отрицательное отношение передается негативной эмоцией: ‘нео
добрительное’, ‘пренебрежительное’, ‘презрительное’ и т.д.

Экспрессивность ФЕ также связана с эмоциональностью, так 
как качественная характеристика явления объединяется с его чув
ственной оценкой.

Поэтому в ряде учебников и монографий не расчленяются эк
спрессивность и эмоциональная оценка языковых единиц — и то 
и другое авторы относят в целом к стилистической характеристи
ке. Действительно, оценка, модальность, экспрессия и эмоция — 
компоненты значения ФЕ, но они раскрывают способ отражения 
действительности с разных сторон. Употребление в лингвистике 
традиционных составных терминов «экспрессивно-эмоциональ
ное», «эмоционально-стилистическое» и «эмоционально-эксп- 
рессивно-стилистическое» значение не противоречит существу 
явления.

Экспрессивность как изобразительно-выразительное свойство 
ФЕ формируется ее внутренней формой (первоначального денота
тивного значения слов-компонентов), фразеологическим образом 
(наглядным представлением действительности) и оценочными 
значениями, присущими как единице в целом, так и ее отдельным 
компонентам. «Основное вещественное значение слова никогда 
не погаснет до конца. Это значение всегда предполагается как 
фон и фундамент дальнейших смысловых изменений слов. Оно 
причастно в той или иной степени переносным смыслам слова»1.

Так, экспрессивность ФЕ извиваться змеей ‘изворачиваться, 
хитрить’ может быть обнаружена в виде зрительного образа при 
глубоком прочтении и коннотационной оценке компонентов ФЕ. 
Значения компонентов извиваться: 2. перен. ‘Вести себя не пря
мо; хитрить, и з в о р а ч и в а т ь с я ’ (ССРЛЯ) и змея ‘п р е с м ы 
к а ю щ е е с я  с длинным и з в и в а ю щ и м с я  телом’ (ССРЛЯ) 
формируют образно-ассоциативное представление о действиях 
кого-либо, данное в неодобрительно-уничижительной или пре
зрительной оценке (в зависимости от ситуации сообщения). Уси
лительность негации подчеркивается и семой ‘пресмыкающееся’ в 
слове змея, сохраняющейся в нашем сознании подспудно, возвра
щающей нас к смыслу первичной номинации. Змея: 1. ‘ползающее 
по земле’; 2. перен. ‘р а б о л е п с т в у ю щ е е ,  угодничающее’ 
(ССРЛЯ). Выразительность смысла единицы представлена триж
ды: извиваться (‘изворачиваться’), змея (‘пресмыкающееся’) и пре
смыкающееся (‘раболепствующее’)2. См.: Я  слишком горд, слишком 
благороден, чтобы извиваться перед вами змеей (В. Г. Белинский);

1 Виноградов  В. В. Стиль Пушкина. — М., 1941. — С. 21—22.
2 В последнем случае применено семантическое развертывание компонента 

значения слова змея (‘пресмыкающееся’), которое на 1-м шаге семантического 
анализа выявило сему ‘раболепствующее’; в анализе возможна и 2-я сема — ‘угод
ничающее’.
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Открывайте! Сию минуту открывайте, а не то все ворота разнесу! 
Открывали, извивались змеей (Ф. Абрамов). Или: ФЕ валаамова ос
лица ‘покорный, молчаливый человек, который неожиданно для 
окружающих выразил свое мнение или протест’ (ФСРЯ). Данная 
ФЕ, наряду со значением, имеющим библейское происхождение, 
приобрела 2-е значение ‘глупый человек’, ассоциированное сло
вом-компонентом ослица (осел). Модальность обеих ФЕ когнитив
на: содержит интеллектуальное отношение к сообщению — ‘выра
жение категорического осуждения’.

Слово во фразеологизме — двуликий Янус со старым и моло
дым лицом, старое обращено к началу начал фразеологизма — к 
его словесной семантике, молодое — к будущему, к стремлению 
единицы абсолютизировать семантическую власть над комплек
сом слов, создав изобразительно-выразительный фрагмент отра
жения мира.

Семантические типы фразеологических единиц

Семантическая классификация ФЕ, предложенная В. В. Вино
градовым1, основывается на компонентном составе значения ФЕ: 
ее идиоматичности, мотивированности, наличии/отсутствии внут
ренней формы и фразеологического образа, выраженности конно
таций и др. В указанной классификации выделяются три типа 
единиц: 1 ) ф р а з е о л о г и ч е с к и е  с р а щ е н и я ,  2) ф р а з е о л о 
г и ч е с к и е  е д и н с т в а ,  3) ф р а з е о л о г и ч е с к и е  с о ч е т а 
ния.  Первые два типа входят в состав идиом — косвенно-номи- 
нативных единиц языка, обладающих слитным фразеологическим 
значением и функционирующих как целостное именование явле
ния действительности. Фразеологические сочетания представляют 
собой аналитическую (семантически и синтаксически расчленен
ную) единицу, где лишь один из компонентов обладает фразеоло
гически связанным значением.

Каждый из трех типов фразеологизмов обладает семантически
ми, лексическими и грамматическими дифференциальными при
знаками, на основании которых единицы противопоставляются 
друг другу.

Сращения

С е м а н т и ч е с к и м и  п р и з н а к а м и  сращения являются:
а) идиоматичность, б) немотивированность значения. К л е к с и 
ч е с к и м  признакам относится наличие архаизмов и историзмов:

1 См.: Вино гр адо в  В. Об основных типах фразеологических единиц в рус
ском языке //Избранные труды : лексикология и лексикография. — М., 1977. — 
С. 140-161.
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Т а б л и ц а  21

Фразеологические сращения

Фразеологическая
единица

Дифференциальные признаки

Значение 
фразеологиче
ской единицы
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Боже мой! да это ‘Полная не + + + + +
хаос, вавилонское разбериха, историзм именная
столпотворение! беспорядок, вавилон часть со
(В. Г. Белинский) путаница’ ское ставного

именного
сказуемого

2. Петя понял, что ‘Оказаться в + | + + +
попал впросак, ни неприятном, лексиче простое
какой тайны у неловком или ский глагольное
Гаврика, разуме невыгодном архаизм сказуемое
ется, не было, а положении впросак
он только хотел из-за своей
над ним посме оплошности
яться. или неосве
(В. Катаев) домленности’

бить баклуши, точить балясы, в оны дни, мамаево побоище и др. 
Г р а м м а т и ч е с к и е  признаки представлены: а) архаическими 
морфологическими формами: построить дом на песце, многая 
Лет а; б) устаревшими синтаксическими связями: шутка сказать 
(инфинитив управляет именительным падежом), почить в Бозе 
(т.е. почить в Боге ‘умереть’); в) синтаксической целостностью  
(сращение выступает как один член предложения).

Единства

С е м а н т и ч е с к и е  признаки единств заключаются в нали
чии: а) идиоматичности; б) мотивированности значения ФЕ 
значением слов-компонентов; в) существования внутренней фор
мы; г) экспрессивно-эм оциональной окраш енности единицы. 
Л е к с и ч е с к и е  признаки представлены омонимическими соот
ношениями ФЕ и ССС (свободных сочетаний слов), что приводит
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Т а б л и ц а  22

Фразеологические единства

Дифференциальные признаки

Фразеологическая
единица

Значение 
фразеологиче
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1. Встречались по
мещики, которые 
буквально выжи
мали сок из бар
щинных крестьян, 
поголовно томя на 
господской рабо
те...
(М. Е. Салтыков- 
Щедрин)

‘Жестоко экс
плуатировать, 
всячески при
теснять, дово
дить до край
ней степени 
нужды’

+ + + +
неодобр.

+
простое

глагольное
сказуемое

2. Пьет он, насто
ящая бездонная 
бочка, спасу нет. 
(В. Овечкин)

‘Человек, ко
торый может 
выпить много 
спиртного, не 
пьянея’

+ + + +
уничиж.

+
приложе

ние

к возрождению фразеологического образа: ФЕ наломать дров ‘на
делать грубых ошибок’ и ССС наломать дров; ФЕ садиться на го
лову ‘подчинять своей воле’ и ССС садиться на голову. Гр а м м а- 
т и ч е с к и м  признаком единства, как и сращения, является цело
стность, синтаксическая неразложимость номинации (единство 
выступает как один член предложения).

Фразеологические сочетания

С е м а н т и ч е с к и м  свойством ФС является наличие одного 
компонента с фразеологическим значением: беспробудный сон, 
потупить голову. Компонент с фразеологическим значением 
лексически может быть заменен синонимом — словом со свобод
ным значением: беспробудный — глубокий, продолжительный; по
тупить — опустить. Г р а м м а т и ч е с к и м и  признаками ФС
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Т а б л и ц а  23

Фразеологические сочетания

Дифференциальные признаки

Фразеологическая
единица

Значение 
фразеологиче
ской единицы
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1. При помощи ‘Любыми сред + + + +
услужливости и ствами приоб втереть приоб *в распо втереться
расторопности 
втерся он, однако 
ж, в доверие к 
исправнику.
(М. Е. Салтыков- 
Щедрин)

рести доверие’ ся рести ложение, 
в милость

в доверие— 
простое 

глагольное 
сказуемое 
+ косвен

ное допол
нение

2. Небо было об ‘Полная не + + + +
лачно. Тьма кро проглядная, кромеш пол темнота, тьма кро
мешная окутыва беспросветная ная ная, мрак; мешная —
ет местность. 
(Д. Григорович)

тьма’ сплош
ная

*ночь подлежа
щее + со
гласован
ное опре
деление

являются: а) связанность, несвободность сочетаемости слова с 
фразеологическим значением с другими словами (обычно шкала 
сочетаемости охватывает от одного до восьми—десяти слов): вло
миться в амбицию — единичная сочетаемость, но затронуть 
честь, гордость, интересы, чье-либо имя, самолюбие и др.; б) ана
литичность номинации (слово с фразеологически связанным 

| значением является самостоятельным членом предложения): он 
потупил голову, где потупил — простое глагольное сказуемое; бес
пробудный сон охватил всех, где беспробудный — согласованное 
определение.

Вопреки сложившемуся мнению, что ограничения в сочетаемо
сти фразеологически связанного значения определяются его логи
ческой или вещной природой, исследования показывают, что вы-
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бор в сочетаемости зависит от семантики опорного, свободного 
слова. Анализ опорного слова раскрывает его мотивационные 
способности, которые разрешают/запрещают ту или иную связь 
слов. Метафорически переосмысленное (олицетворенное, зоо
морфное и др.), связанное значение слова «приспосабливается» 
по смыслу к главенствующему слову: мысли, думы, мечты, гре
зы принадлежат миру человека, поэтому они спят, будят, подска
зывают; или: мысли, думы подавляют, угнетают, поглощают; 
можно утрачивать, разрушать, разбивать мечты, грезы, думы; 
как и человек, мечты, фантазии могут быть робкими, смешными, 
возвышенными.

Между семантическими типами ФЕ — сращениями, единства
ми и сочетаниями — наблюдаются переходные явления. В одних 
случаях это объясняется семантикой единицы, в других — лингви
стической и культурной осведомленностью носителя языка. На
пример: бабье лето в значении ‘короткая пора в начале осени с яс
ной, теплой погодой’ — единство, в значении же ‘последний рас
цвет в жизни женщины’ — сочетание; детский сад ‘именование 
детского учреждения’ — сочетание, а та же ФЕ в значении ‘не
серьезное, не по возрасту поведение людей’ —? единство.

ФЕ туда и дорога ‘того и заслуживает кто-либо, нечего жалеть’ 
можно квалифицировать и как единство, и как сращение; анало
гично: всю подноготную ‘абсолютно все (узнать, выпытать и др.)’. 
Поэтому в последних двух случаях квалификации идиом возмож
но употребление синкретичного термина «единство-сращение».

В толковых словарях русского языка идиомы (сращения, един
ства) и фразеологические сочетания регистрируются различно.
В СРЯ идиомы и ФС помещаются после значка 0  (стоячий ромб), 
в ССРЛЯ идиомы выделяются ~ (тильдой), а ФС фиксируются 
после значка О  (лежачий ромб). В ФСРЯ описаны в основном 
идиомы. Единицы с ограниченной связанностью регистрируются 
там следующим образом: слова со свободными значениями (окру
жение фразеологизма) выделены курсивом: спать без задних ног, 
денег куры не клюют.

Семантическая структура 
многозначной фразеологической единицы

Недостаточной теоретической разработанностью вопроса о се
мантической структуре ФЕ объясняется то, что в имеющихся 
учебных пособиях и словарях отмечается, что подавляющее боль
шинство ФЕ однозначны (моносемичны). ФСРЯ из более чем 
4000 фразеологических единиц отметил многозначность только у 
600 ФЕ, что составляет примерно 15 % от их общего количества. 
Но не подлежит сомнению, что многозначность (полисемия) ФЕ —
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смысловым расщеплением. 1. ‘Сердиться, злиться, защищая кого- 
либо’. Он чуть что — зубы скалит, попробуй тронь его (Ф. Абра
мов).. 2. ‘Смеяться’. Расселись по стене туесами да и знай ржут, 
скалят зубы — весело (Ф. Абрамов). 3. ‘Насмехаться’. Игната зубы 
скалит да людей подковыривает... (Ф. Абрамов). 1-е и 2-е значения 
связаны метафорически — на основе внешнего мимического сход
ства; 2-е и 3-е объединены метонимической зависимостью — обо
значают действие и его целевую направленность.

Графически зависимости ФСВ можно изобразить следующим 
образом:

Развитие фразеологической многозначности может идти по 
пути радиальной зависимости ФСВ, когда все ФСВ зависят от од
ного, основного. Например, фразеологизм валять дурака (ФСРЯ 
регистрирует всего четыре значения данной ФЕ) имеет следую
щую семантическую структуру1, что подтверждается иллюстратив
ным материалом.

1. ‘Делать глупости, поступать не так, как надо’. Он был споко
ен, его лишь давила мысль о том, что он свалял дурака и зря он те
шит себя какой-то надеждой (П. Проскурин). 2. ‘Притворяться 
глупым, непонимающим’. Не проще ли будет не валять дурака на 
суде (А.Н.Толстой). 3. ‘Бездельничать’. Ты ведь знаешь, что за 
жизнь я прожил — валял дурака, марал бумагу, мечтал Бог знает о 
чем (И.Эренбург). 4. ‘Паясничать’. Вечером Карабинов валял дурака 
и вертелся между кроватями как бес (А. Макаренко). 5. ‘Оттягивать 
время’. Что, братцы! — спохватился Замараев. — Что же это мы 
дурака валяем? Надо спешить (Д. Мамин-Сибиряк).

2-е значение единицы находится с 1-м в отношениях синекдо
хи; 3-е значение развивается на основе метонимии — пояснения 
1-го ‘поступать не так, как надо’; 4-е значение имеет аналогичные 
с 3-м метонимические отношения с 1-м значением; 5-е значение 
объединено с 1-м целевой зависимостью. Семантическую структу
ру данной ФЕ представляет следующий граф:

1 Нами рассмотрена невариантная ФЕ, тогда как в ФСРЯ отмечается вариан
тная форма единицы: валять (ломить, корчить) дурака (ваньку). Анализ невари
антной ФЕ обусловлен тем, что все варианты идентичны в своих значениях.
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варианта: 1. ‘Дурачить, намеренно вводить в заблуждение кого- 
либо’. 2. ‘Приставать с глупостями, пустяками’1.

В классе идиом «завуалированная» соотнесенность значения 
компонентов с общим значением ФЕ приводит к семантическим 
парадоксам, имеющим, однако, реальные психолингвистические 
основания: «слово значит то, что мне известно, потому думаю, что 
это выражение имеет такой смысл». Индивидуально-личностное 
осмысление ФЕ, основанное на законах лексической семантики, 
придает единице окказиональное значение, что впоследствии мо
жет привести к семантической деривации ФЕ. Например: «“Ви
тать в эмпиреях” — любимое выражение Алмазова и имеет в его 
устах бесконечное количество значений. Витать в эмпиреях озна
чает и размышлять о высоких материях, и вращаться в высоких 
сферах, и роскошествовать, и развлекаться, и уклоняться от вся
кого рода прозаических обязанностей. Подтекст во всех случаях 
осудительный, но с легким оттенком зависти» (А. Крон). Релятив
ность (относительность) значений слова витать в свободном 
употреблении повлияла на появление индивидуальных значений 
ФЕ. См.: Витать... 2. ‘Парить, носиться в воздухе || Присутство
вать, быть ощутимым где-либо (в окружающей среде и т.п.)’.
3. ‘Отвлекаясь, отрываясь от окружающего, мысленно, мечтой 
уноситься куда-либо, быть где-либо’ (СРЯ). Фразеографическая 
же дефиниция данной ФЕ — ‘пребывать, находиться в мечтатель
ном состоянии, не замечая окружающего’ (СРЯ).

В полисемичной ФЕ-идиоме в зависимости от мотивационных 
связей слов-компонентов со значением единицы в целом может 
наблюдаться семантический «разнобой»: одни ФСВ могут пред
ставлять собой сращение, другие — единства. Например, в ФЕ 
валять дурака 1-й, 2-й и 4-й ФСВ — единства; 3-й — переходный 
случай между единством и сращением; 5-й — сращение. Таким 
образом, семантическая структура многозначной ФЕ обнаружива
ет как общие со словом, так и специфические, свойственные 
лишь косвенно-номинативному знаку характеристики.

Форма фразеологической единицы
Форма ФЕ включает: 1) структурный тип единицы; 2) ее лек- 

сико-грамматический состав; 3) порядок следования компонен
тов; 4) формоизменение (грамматическую парадигматику) ФЕ;
5) вариантность единицы2.

Данная ФЕ послужила материалом для обобщенного фразеологического ана
лиза (см. таблицу 27, с. 374—375 настоящего учебника).

Парадигматический аспект ФЕ должен по своему существу рассматриваться в 
разделе «Морфология». Но поскольку в грамматиках не описывается фразеологиче
ское формоизменение, то в данном учебнике анализ видоизменений грамматиче
ской формы ФЕ будет произведен при общем рассмотрении формы фразеологизмов.
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Структурный тип 
фразеологической единицы

Выделяются три структурных типа ФЕ по аналогии с их гене
тическим типом:

1. ФЕ-словоформы (в душе, не по душе, ни на йоту, не горит).
2. ФЕ-словосочетания (заказывать путь, чучело гороховое, во 

весь дух).
3. ФЕ-предложения (закон не писан, в ногах правды нет).
В составе п р о д у к т и в н ы х  фразеологических словосочета

ний выделяются глагольные, именные и наречные ФЕ. Среди гла
гольных фразеологических единиц наблюдаются: 1) глагольно
именные (сгореть со стыда, задавать тон)', 2) глагольно-наречные 
(видеть насквозь, долго не надышит)', 3) глагольно-глагольные 
(дать прикурить).

В сфере именных ФЕ отмечаются: 1) субстантивные: а) су
ществительное +  зависимое прилагательное (бабье лето, лебеди
ная песня, нож острый)', б) существительное + существительное 
в косвенном падеже без предлога или с предлогом, иногда с 
включением зависимого прилагательного, местоимения или 
числительного (дело в шляпе, герой нашего времени, пятое коле
со в телеге)', в) существительное в косвенном падеже с предло
гом или без предлога, с включением зависимого прилагательно
го, местоимения или числительного (любой ценой, на всех пару
сах, с первых шагов)', г) косвенный падеж существительного +  
косвенный падеж существительного, с включением прилага
тельного, местоимения или числительного (от альфы до омеги, 
с головы до <самых> ног; 2) адъективные (нечист на руку, легок 
на подъем).

Наречные фразеологические единицы: кверху тормашками, на 
голову выше и т. п.

Среди фразеологизмов-предложений выделяются: 1) ФЕ, вос
ходящие к простым предложениям: а) двусоставным (вожжа под 
хвост попала, бабушка надвое сказала); б) односоставным (держи 
карман шире, честь имею <кланяться>); 2) ФЕ, генетически пред
ставляющие собой части сложных предложений, организованные 
по моделям придаточных предложений разных типов (в чем душа 
держится, куда глаза глядят, что есть мочи, как ни в чем не бы- 

I вало).
В состав н е п р о д у к т и в н ы х  ФЕ входят:
1) сочетание частицы не со знаменательным словом (не пара, не 

горит);
2) сочетание союза со знаменательным словом (как часы, хоть 

зарежь, как по нотам);
3) сочинительные сочетания знаменательных слов (смех и горе, 

ни рыба ни мясо, сплошь да рядом, судить и рядить) и т. п.
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Лексико-грамматический состав фразеологической
единицы

Лексико-грамматический состав фразеологизмов определяется 
генетическим статусом их компонентов: 1) компонентный состав 
представлен знаменательными по происхождению словами: прику
сить язык (гл. + сущ. в вин.п.); стреляный воробей (сущ. + прил.); 
кот наплакал (сущ. + гл. в изъяв, накл., прош. вр., муж. р., ед. ч.);
2) компонентный состав включает генетически знаменательные и 
незнаменательные слова: обводить вокруг пальца  (гл. + сущ. в 
род. п. с предл.); и так и эт ак  (нареч. + нареч., объединенные 
соч. союзами); вот т ак клюква! (суш,, в им. п. + указ. част. + усил. 
част.); 3) компонентный состав включает генетически незнамена
тельные слова: вот-вот (повторяющаяся указ. част.); еще бы! (усил. 
част. + формообраз. част.).

Порядок компонентов фразеологической единицы

Порядок следования (расположения) компонентов может быть:
1) свободным (мешаться в уме — в уме мешаться, ни душой ни те
лом — ни телом ни душой); 2) стандартным, при котором наблюда
ется типичное расположение компонентов (валить с больной голо
вы на здоровую, под самым носом, стреляный воробей); 3) фиксиро
ванным, когда за каждым компонентом закреплено определенное 
место (от жилетки рукава, ни жив ни мертв, не разбери-поймешь).

Формоизменение фразеологической единицы

Формоизменение фразеологизма охватывает систему его форм 
(фразеоформ), объединенных одним и тем же фразеологическим 
значением и различающихся морфологическими значениями. 
Именные ФЕ обладают категориями рода, числа и падежа; гла
гольные ФЕ — категориями вида, залога, наклонения, времени, 
лица, числа и рода.

Система форм ФЕ называется его парадигмой (фразеопарадиг- 
мой). Парадигма каждого структурного типа соотносится с его 
генетическим типом: система форм ФЕ-фразеоформы соотносится 
с системой форм слова, ФЕ-словосочетания — с формоизменени
ем свободного словосочетания, ФЕ-предложения — с системой 
форм свободного предложения1.

Ббльшая часть фразеопарадигм обладает ограничениями в фор
моизменении, что определяется: 1) словесными свойствами ком
понентов — «бывшие» слова и в свободном своем употреблении

1 См.: Д и б р о в а  Е. И. Вариантность фразеологических единиц в современ
ном русском языке. — Ростов н/Д, 1979. — С. 116—121.

342



могут не обладать теми или иными формами (глагол бить в совре
менном русском языке не образует деепричастий; существитель
ное кровь в литературном языке не имеет форм множественного 
числа); 2) фразеологическими свойствами единицы: а) дериваци
онной базой ФЕ, т.е. первичным материалом, на основе которо
го возникла единица, б) идиоматичностью значения ФЕ, в) ее 
синтаксической специализацией, г) функциональной характерис
тикой (ФЕ в рубашке родился употребляется только в форме совер
шенного вида, прошедшего времени, ФЕ не горит — только в 
форме настоящего времени, единственного числа, ФЕ крокодиловы 
слезы — только в форме множественного числа).

По наличию и составу фразеоформ выделяются следующие 
типы фразеологизмов: 1) ФЕ, обладающие полной парадигмой, 
включающей весь набор возможных формоизменений (ловить га
лок, ловлю галок, ловишь галок, ловил галок, будет ловить галок, не 
лови галок, ловил бы галок, ловящий галок, ловя галок и т.д.; старый 
волк, старого волка, старые волки и т.д.); 2) ФЕ, имеющие непол
ную парадигму, в которой отсутствуют определенные фразеофор- 
мы (бить баклуши, бью баклуши, бил баклуши, не бей баклуши, бил 
бы баклуши, бьющий баклуши, но нет деепричастных форм; голубая 
кровь, голубой крови, но нет форм множественного числа); 3) ФЕ, 
образующие дефектную парадигму, состоящую лишь из несколь
ких фразеоформ (на край света — на краю света’, кровавый пот — 
до кровавого пота)’, 4) ФЕ фиксированного типа, не обладающие 
формоизменением (в душе, со всего плеча, пальца в рот не клади, 
ищи-свищи).

Для каждого из структурных типов ФЕ (словоформы, словосо
четания и предложения) характерен свой тип фразеопарадигмы.

ФЕ-словоформы обладают только дефектной именной пара
дигмой, состоящей из двух-трех фразеоформ, имеющих обычно 
форму одного числа.

Дефектная фразеопарадигма 
Единственное число Значение ФЕ

В. под башмак (попасть) ‘в полную зависимость’
Тв. под башмаком ‘в полной зависимости’

(быть, находиться)
Множественное число 

Р. из когтей ‘из полной зависимости’
(вырваться, выбраться)

В. в когти (попасть) ‘в полную зависимость’
Пр. в когтях (находиться, быть) ‘в полной зависимости’

В ФСРЯ в люди и в людях зарегистрированы как самостоятель
ные ФЕ; на вид и с виду — аналогично, с перекрестной ссылкой 
друг на друга при тождественном значении ‘внешне’. ФЕ в когти
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представлена в ФСРЯ как грамматическое употребление единицы 
в когтях, в то время как этот фразеологизм — член дефектной па
радигмы, имеющий форму винительного падежа, множественного 
числа. Во фразеологической практике нередко наблюдается сме
шение фразеоформ, употребления фразеоформ и вариантов ФЕ.

Следует различать три самостоятельных грамматических явле
ния: фразеоформы, грамматические варианты ФЕ и грамматиче
ское употребление той или иной фразеоформы (окказиональные 
морфологические формы).

Ф р а з е о ф о р м ы  дефектной парадигмы обладают морфологи
ческими значениями числа и падежа, каждая из форм имеет свое 
собственное окружение, а предлог, являющийся компонентом 
фразеоформы, выступает одновременно в двух функциях: выпол
няет конструирующую роль в организации ФЕ и выступает эле
ментом глагольного управления со стороны грамматически гос
подствующего слова: попасть подо что? — под башмак; нахо
диться в чем? — в когтях", уйти куда? — в люди; быть где? — 
в людях.

Грамматические в а р и а н т ы  ФЕ типа на вид (с виду) ‘внешне 
(быть, казаться, стать и др.)’, под сурдинку (сурдинкой) ‘тихо (зве
неть, уезжать и др.)’ не обладают различительными морфологи
ческими значениями, безразличны к своему окружению, и пред
лог в их составе выполняет лишь функцию компонента единицы 
и не вступает в синтаксические связи с окружением единицы.

У п о т р е б л е н и е  морфологических фразеоформ необходимо 
отличать от членов регулярной фразеопарадигмы. Под давлением 
грамматической системы языка дефектная парадигма может по-, 
подняться членами, еще не ставшими равноправными в парадиг
ме из-за своей окказиональности. Например, дефектная парадиг
ма ФЕ в полный ажур (вин. п.), в полном ажуре (пр. п.) пополни
лась пока еще не регулярными членами — полный ажур (им. п.), 
до полного ажура (род. п.). Последние два члена и представляют 
собой употребление морфологических фразеоформ, т.е. составля
ют особенность грамматического функционирования ФЕ.

ФЕ-словосочетания сохраняют парадигмы своего генетическо
го структурного типа. В. В. Виноградов сформулировал понятие 
парадигмы свободного словосочетания: «Конструктивные свой
ства словосочетания чаще всего определяются морфологическим 
строем его господствующего, стержневого слова. Словосочета
нию так же, как и слову, принадлежит способность формоизме
нения, то есть оно обладает системой форм»1. Формоизменение 
ФЕ-словосочетания определяется, как и в свободном сочетании, 
формой его грамматически господствующего слова, а парадигма

1 Виноградов В. В. Морфология и синтаксис как составные части грамма
тики / /  Грамматика русского языка. — М., 1954. — Т. 2. — Ч. I. — С. 11.
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мой. В индикативе и синтаксически ирреальных наклонениях 
приведены типичные в употреблении члены видовой пары «быв
шего» глагольного сказуемого.

Парадигма ФЕ-предложения

Синтаксический индикатив
Наст. вр. Рука не поднимается 
Прош. вр. Рука не поднялась 
Буд. вр. Рука не поднимется

Синтаксические
ирреальные
наклонения

Сослагат. накл.
Рука не поднялась бы 

Условн. накл.
Если бы рука не поднялась 

Желат. накл.
Хоть бы рука не поднялась!

Побуд. накл.
Пусть рука не поднимется! 

Долженств. накл.

Значение ФЕ

‘не хватает решимости’
‘не хватило решимости’
‘не хватит решимости’

Значение ФЕ

‘не хватило бы решимости’

‘если бы не хватило решимости...’ 

‘хоть бы не хватило решимости!’ 

‘пусть не хватит решимости!’

Вариантность фразеологической единицы

Иерархическая классификация вариантов ФЕ может быть 
представлена в виде следующих разграничений: 1) сторон ФЕ — 
формы и значения (одностороннее и двустороннее варьирование);
2) уровней системы, связанных с преобразованиями сторон ФЕ 
(форма единицы — фонетический, словообразовательный, морфо
логический, синтаксический уровни; значение единицы — семан
тический уровень); 3) единиц уровней, участвующих в варьирова
нии (фонема, морфема, лексема, семема); 4) структурных типов 
ФЕ (ФЕ-словоформа, ФЕ-словосочетание, ФЕ-предложение), мо
дифицируемых согласно каждому уровню.

Возможны следующие соотношения между формой и значе
нием вариантной ФЕ: 1) форма вариантна — значение невариан- 
тно; 2) форма невариантна — варьирует значение; 3) варьирует и 
форма и значение единицы. Первые два случая связаны с одно
сторонним варьированием, последний — с двусторонним варьи
рованием.

Вариантность формы ФЕ связана: 1) с разграничением уровней 
варьирования — фонетическая, словообразовательная, морфоло
гическая, синтаксическая и лексическая вариантность; 2) с усече
нием компонентного состава ФЕ — количественная (квантитатив-
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б) с разными предлогами и разными падежными формами: пус
кать на ветер (по ветру), капля за каплей (по капле).

Синтаксическая вариантность ФЕ-предложений образовалась на 
базе нейтрализации:

а) категорий наклонения, времени, рода, числа в глагольных 
компонентах: вожжа под хвост попала (попади), и не говори (гово
рите), кондрашка хватил (хватила)',

б) категорий числа и падежа в именных компонентах: карта 
бита (карты биты), хоть в глаз (глаза) коли, ветер свистит в кар
мане (карманах).

Л е к с и ч е с к а я  вариантность ФЕ в наибольшей степени от
ражает специфику составного знака: при сохранении его тожде
ства может быть произведена замена целого слова-компонента. 
В этом заключается уникальность варьирования фразеологизма. 
Лексическая мена компонентов происходит на основе: 1) лексико
семантической организации слов — лексико-семантических пара
дигм различных видов (синонимов, слов тематической группы 
и др.); 2) на основе регулярных способов семантических взаимо
действий (метонимии, метафоры) слов-компонентов.

Замена компонентов происходит на основе общности их значе
ния и утраты ими дифференциальных семантических признаков. 
В ФЕ брать (хватать) за сердце ‘сильно, глубоко трогать, трево
жить’ мена основывается на семной общности глаголов — ‘овла
девать’ чем-либо и нейтрализации дифференциальных сем глагола 
хватать — ‘поспешно’, ‘резко’.

На основе метонимических взаимодействий возник вариант
ный ряд стреляный (травленый) волк, где общая сема прилагатель
ных — ‘опы тны й’, дифференциальные признаки компонента 
травленый — ‘подвергшийся’, ‘травле’ нейтрализовались в контек
сте единицы.

1. Лексическая вариантность образовалась в результате нейтра
лизации слов-компонентов в следующих лексико-семантических 
парадигмах:

а) синонимической парадигме: бить (ударять) в нос, пустая го
лова (башка), в буквальном смысле (значении), взять назад (обратно) 
свои слова',

б) тематической парадигме: уплыть (уйти) сквозь пальцы, да
вать руку (голову) на отсечение, седьмая (десятая) вода на киселе, 
ни на грош (копейку, полушку)',

в) гиперо-гипонимической парадигме: извиваться ужом (змеей), 
пересчитать кости (ребра), на склоне лет (дней)',

г) антонимической парадигме: Бог (черт) знает, сам большой 
(маленький).

2. Лексическая вариантность на базе семантических связей 
слов-компонентов возникает при нейтрализации их различитель
ных признаков:

348



а) на основе метонимии: мешать (путать) карты, вдалбливать 
в голову (мозги), мизинца (ногтя) не стоит, старый (стреляный) во
робей',

б) на основе метафоры: ногтя (подметки) не стоит, кричать не 
своим (дурным) голосом, пустая (дубовая) голова.

К о л и ч е с т в е н н о е  (квантитативное) варьирование связано с 
сокращением числа компонентов ФЕ: пускать <красного> петуха, 
переступить <через> порог, пройти <сквозь> огонь и воду <и медные 
трубы>.

Объем вариантной парадигмы определяется количеством варь
ируемых форм:

1) двучленная вариантная парадигма: съесть (проесть) зубы, во
лею судеб (судьбы), вожжа (шлея) под хвост попала',

2) многочленная вариантная парадигма: ободрать (обобрать, 
обчистить, облупить) как липку, мышиная возня (беготня, суета), 
мороз (холодок, озноб) по коже (спине, телу) дерет (подирает, про
дирает, пробегает, идет).

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЕДИНИЦЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Структурно-семантический аспект

Выделяются два типа функционирования ФЕ: 1) без изменения 
семантики и/или структуры ( у з у а л ь н о е  употребление) и 2) с 
изменением (авторской обработкой) семантики и/или структуры 
( о к к а з и о н а л ь н о е  употребление). 1-йтип функционирования 
реализует существующие языковые семантико-коннотационные 
свойства ФЕ; 2-й — их потенциальные качества.

Фразеологизмам как единицам языка присущи образность, 
оценочность, модальность и экспрессивность. Использование 
ФЕ в авторской речи в узуальной форме делает речь живописнее, 
насыщеннее оценками и эмоциями автора. Используя в тексте 
языковые ФЕ, художник слова опирается на сформированные в 
обществе системные, общепринятые свойства, которые могут те
рять/возобновлять былую образность в зависимости от ближай
шего окружения ФЕ (синтагматики): Мы в войну из хомута не вы
лезали и тепере-ка на печи не лежим (Ф. Абрамов); — Космос. Куда 
наши космонавты лётают. — Летают, — поправил Юрка... — Что 
толку-то?.. — А что, им лучше на печке лежать? (В. Шукшин). 
Значение ФЕ лежать на печи/печке ‘бездельничать’ в первом при
мере ближе реалиям крестьянской жизни, ее внутренняя форма 
прозрачна и ясна; во втором примере — в «приложении» к кос
мической ситуации — возникает иронически-насмешливое до-
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полнительное значение фразеологизма за счет разведения бытово
го и «космического» образа лежания на печи.

Или: вариантная ФЕ на кривой (на вороных, на саврасой, на 
козе) не объедешь ‘не перехитришь, не обманешь, не проведешь’ 
(ФСРЯ) приобретает дополнительное значение ‘упрямство’: Она —i 
его судьба, как ни подходит к ней, а на козе ее не объедешь (П. Мель-, 
ников-Печерский) --г. за счет простонародной коннотации — коза 
‘упрямое животное’.

Исторический подход к смыслу ФЕ раскрывает постепенность 
включения оценки в ее значение. Восходящая к библейским тек
стам ФЕ пройти (сквозь) огонь и воду («проидохомъ сквозь огнь и 
воду и извелъ еси ны въ покой») первоначально означала конкрет
ную ситуацию. Начиная с произведений М. Ломоносова и по на
стоящее время, ФЕ переосмыслилась и означает ‘пройти сквозь 
многие испытания’ (одобр.). Постепенно данная ФЕ приобретает 
и негацию ‘пронырливость’, ‘проходимство’ (о лицах мужского 
пола): Такие люди, как Великатов, не погибают, они невредимо и 
огонь и воду проходят (А. Н. Островский). В XIX в. ФЕ расширила 
свой состав компонентом медные трубы, сохранив и позитивную 
(одобр.), и негативную (неодобр., уничиж.) оценку. Начиная с се
редины XIX в. и по настоящее время, ФЕ разошлась в семантико- 
коннотационном ореоле по отношению к лицу мужского и жен
ского пола.

В современном употреблении ФЕ пройти (сквозь) огонь, воду 
(и медные трубы) имеет три значения: 1. ‘Пройти сквозь многие ис
пытания; быть опытным, бывалым человеком’ (позитив., одобр.) — 
о мужчине. Что мне твой хозяин... Я, брат, и сам огни и воды, и 
медные трубы прошел (А. Н. Островский). 2. ‘Быть пронырливым, 
пройдохой’ (негатив., неодобр., уничиж.) — о мужчине. Старец, 
прошедший сквозь медные трубы, — Савва Антихристов — спич го
ворит (Н. А. Некрасов). 3. ‘Быть женщиной легкого поведения’ 
(негатив., резко неодобр., презр., уничиж.) — о женщине. Одинцо
ву не любили в губернии... за границу она ездила не даром, а из необ
ходимости скрыть несчастные последствия... Прошла через огонь и 
воду, — говорили о ней', а известный местный губернский остряк 
обыкновенно прибавлял: «И через медные трубы» (И. С. Тургенев)1.

Более яркую и интересную область функционирования ФЕ со
ставляют преобразования художником слова устойчивых органи
заций слов. Трансформации единиц определяются авторской стра
тегией, которая нередко сущностным образом видоизменяет язы
ковую единицу. Рассмотрим два типа авторских фразеологических 
новаций (способов видоизменений; в зависимости от авторского 
замысла насчитывается свыше трех десятков).

1 См.: Диброва  Е. И. Вариантность фразеологических единиц в современ
ном русском языке. — Ростов н/Д, 1979. — С. 23—25.
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Авторское фразеологическое новообразование, имея в основе 
своей семантики содержание языковой единицы, может приобре
тать, по авторскому замыслу, дополнительные смысловые элемен
ты: оценку (позитив/негатив); стилистические коннотации (юмо
ристическое, комическое, шутливое, шуточное, иронич<ески-юмо- 
ристическое и другие «полутона»). Возможны и стилевые сдвиги 
(разговорное, разговорно-просторечное, просторечное, что также 
свойственно авторским неологиям). Возникшее новообразование 
и узуальная единица образуют парадигму синонимического, анто
нимического и иного характера.

См. трансформации фразеологизмов в текстах А. П.Чехова. Си
нонимические связи лежат в основе образований типа: Первым 
делом, не будь штанами и прости, что так долго не давал ответов 
на твои письма', ...ругань смените на Ваш милый трагический смех. 
Ср. синонимические фразообразовательные основы: не будь дура
ком  ‘вовремя смекни, как следует поступить’ (ФСРЯ) и не будь 
штанами ‘сообрази, пойми что-либо’.

Авторская фразеологическая единица имеет шутливо-увещева
тельную коннотацию и означивает уменьшительно-уничижитель- 
ный императив, по сравнению с узуальной, языковой ФЕ (грубо
просторечное). Сменить гнев на милость ‘перестать гневаться’ 
(ФСРЯ) и сменить ругань на смех ‘заменить «бранный» гнев на 
нечто веселое’. Окказиональная ФЕ меняет линию «сердитости» 
на благосклонность — «смех».

Антонимические отношения между языковой и речевой (автор
ской) ФЕ легли в основу образования фразеологических оккази
онализмов: Он совсем разлимонничался и смотрит на свою литера
турную судьбу сквозь копченое стекло', Фельетон плох в квадрате, до 
степени «увы и ах!», но я  не виню себя. Ср.: смотреть сквозь розо
вые очки ‘не замечать недостатков, идеализировать кого-, что- 
либо’ (Ф СРЯ) и смотреть сквозь копченое ст екло  ‘оценивать 
мрачно кого-, что-либо’.

Языковая ФЕ представляет позитив отношения субъекта, ав
торская ФЕ — негатив. Возводить в квадрат ‘преувеличивать что- 
либо’ (ФСРЯ) и плох в квадрате ‘быть крайне неудовлетворитель
ным’. Языковая ФЕ — позитивно-негатив, авторская — негатив. 
Обе антонимические авторские ФЕ отличаются семантикой и сти
лево-стилистической оценкой: негативности, понижения в стиле, 
появления дополнительных коннотаций: смотреть сквозь копченое 
стекло — горько-шутливое; плох в квадрате — шутливо-уничижи- 
тельное.

А. П. Чехов создает фразеологические неологизмы на основе 
структуры общеязыковой ФЕ, синонимизируя или антонимизируя 
ее значение с целью привязать авторский фразеологизм к опреде
ленной речевой ситуации.
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Фразеологизм, как и слово, обладает ф у н к ц и о н а л ь н о 
с т и л е в о й  характеристикой, что связано со сферой его употреб
ления. С точки зрения выполняемых функций все фразеологизмы 
литературного языка членятся на три группы: нейтрального, разго
ворного и книжного стиля. Вне сферы литературного языка нахо
дятся просторечные ФЕ. Слово «функциональный» в составе тер
мина «функционально-стилевое значение» отражает тот экстралин- 
гвистический факт, что данная характеристика фразеологизма 
связана с его функционированием в речи, преимущественным ис
пользованием в определенных социальных сферах общения людей.:

Н е й т р а л ь н ы е ,  межстилевые, ФЕ обладают, как и слова, 
нулевой стилевой характеристикой, являются точкой отсчета сти-г| 
ле-маркированных (отмеченных) ФЕ. Нейтральные фразеологиз
мы используются во всех сферах речи: брать свои слова обратно, 
на ночь глядя, играть роль, пустой звук, (сидеть) сложа руки и др.

В составе к н и ж н ы х  ФЕ принято выделять: 1) ФЕ научной- 
речи; 2) ФЕ официально-деловой речи и 3) публицистические ФЕ.

книжных фразеологизмов в языке сравнительно мало: в ФСРЯ 
их приводится около пятидесяти. Им присущи коннотации торже-, 
ственности, риторичности, ироничности и др., хотя сами эти со- 
значения не регистрируются словарями: ФЕ аттическая соль* 
‘изящная шутка, насмешка’ имеет лишь родовую помету (книжн.) 
при шутливом или ироническом созначениях; прокрустово ложе 
(книжн.) ‘мерило, то, к чему насильственно подгоняют что-либо’- 
обладает неодобрительной коннотацией, также не отмеченной 
словарями1. См. еще: мерзость запустения, вкушать от пищи свя
того Антония, Авгиевы конюшни и др.

С п е ц и а л ь н ы е  (или терминологические) ФЕ обозначают 
понятия, орудия или продукты труда в определенной области науки 
или производства. Внутри этого разряда выделяются термины и 
профессионализмы. Т е р м и н ы  называют понятия какой-либо* 
специальной области науки, техники, искусства. Терминологиче
ские фразеологизмы обладают той же системой помет, что и специ
альная лексика: воен., полит., ист., церк., техн., литер., лингв, и т.д.. 
Например: железный век (археол.) ‘эпоха первобытной культуры, 
когда человек начал применять железо’ (СРЯ); мертвая точка 
(техн.) ‘положение звеньев механизма, когда они находятся в состо
янии магнитного равновесия’ (СРЯ). В роли терминов выступают- 
обычно фразеологические сочетания: г р я д к о в а я  культура ‘ого
родная культура (овощей); возделывание, выращивание злаков на 
грядках, с пересадкой, окучиванием и т.д.’ (ССРЛЯ); г р е й д е р 
ная  дорога ‘дорога, устроенная при помощи грейдеров’ (ССРЛЯ).

1 Систему стилевых и стилистических помет см. в разделе учебника — «Лекси
кография», с. 382—394.

Функционально-стилевой аспект
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Эмоциональная оценка может включаться в саму семантику 
сочетания: хорошенькое дело! ‘выражение возмущения, неодобре
ния по поводу чего-либо’; грешным делом ‘к сожалению; следует 
признаться. Выражение признания своей или чужой ошибки, сла
бости, промаха, вины и т.п.’.

По подсчетам исследователей, разговорные ФЕ составляют 
около 80 % от общего числа фразеологизмов русского языка.

П р о с т о р е ч н ы е  фразеологизмы отличаются более резкой, 
сниженной эмоциональностью, оценочностью и экспрессивно
стью; сюда включаются фамильярные, вульгарные, презрительные 
и бранные ФЕ. Если разговорные фразеологизмы являются при
надлежностью словарного состава литературного языка, то про
сторечные ФЕ или находятся на границе разговорно-простореч
ной речи, или выходят за ее пределы. Например: глухая тетеря 
(груб.-прост.) ‘человек, который плохо слышит’; хоть кол на голове 
теши (прост.) ‘что ни делай, что ни говори. О чьем-либо упрям
стве, непонимании и т.д.’. -См. еще: олух царя небесного, отсохни (у 
меня) руки и ноги, почем зря, со всеми потрохами и т.д.

В словарях толковых и фразеологических широко фиксируется 
у ФЕ родовая помета просторечия — просторечное (прост.), сти
лево-стилистическая помета — грубо-просторечное (груб.-прост.) 
и собственно просторечная стилистическая помета — грубое 
(груб.).

Фразеолого-семантическая парадигматика

ФЕ как значимые единицы языка не существуют изолирован
но друг от друга, они образуют систему, представленную опреде
ленными организациями слов — фразеолого-семантическими па
радигмами. Их образуют группы фразеологизмов, объединенных 
общностью формы (омонимия), семантической и структурно
семантической общностью (синонимия и антонимия) и различа
ющихся семантико-структурными дифференциальными призна
ками.

Наиболее полно рассмотрена в учебных пособиях и научных 
исследованиях синонимия фразеологизмов1. Имеется и специаль
ный «Фразеологический словарь синонимов». В ФСРЯ в конце 
некоторых словарных статей дается петитом синонимическая па
радигма: дать дуба, испустить дух, лечь в гроб, окончить дни свои, 
отдать Богу душу, отойти в вечность и др.

Явление фразеологической омонимии описано в основном в 
кандидатских диссертациях и ряде научных статей.

См.: Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. — М., 1978. — 
С. 116—124; Шанский  Н. М. Фразеология современного русского языка. — М., 
1985. -  С. 52-55 и др.
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Фразеологическая антонимия получила лишь эскизное о п и са 
ние1. В ФСРЯ в конце словарных статей выделены петитом н е 
которые антонимы: из другого {разного) теста — из одного и т ого  
же теста; на (за) свой собственный счет — на чужой счет.

Ф р а з е о л о г и ч е с к и м и  о м о н и м а м и  называются и д ен 
тичные по фонетической (графической) и грамматической струк
туре единицы, не имеющие в современном языке внутренних с е 
мантических связей. Выделяются двучленные и м ногочленны е  
омонимические парадигмы: 1) зеленая улица1 ‘отсутствие препят
ствий, задержек для осуществления чего-либо’ — зеленая улица2 
(устар.) ‘строй солдат, сквозь который прогоняли наказуемы х’; 
куриная слепота1 ‘болезнь глаз, при которой человек не видит при  
слабом освещении’ — куриная слепота2 ‘народное название некото
рых травянистых растений’; 2) отдать концы1 ‘отшвартоваться’ — 
отдать концы2 ‘убежать’ — отдать концы3 ‘умереть’; метать икру1 
(спец.) ‘производить потомство путем выброса икры’ — мет ат ь 
икру2 ‘браниться, выходить из себя’ — метать икру3 ‘трусить’ — 
метать икру4 (прост.) ‘рвать (его рвет)’.

При установлении фразеологической омонимии применяю тся  
следующие критерии разграничения; семантический, м орф ологи
ческий, синтаксический и структурный. К с е м а н т и ч е с к и м  
критериям относятся: а) различия в семантике единиц; б) их п р и 
надлежность к определенному семантическому типу ФЕ; в) н а 
личие стилистических, стилевых и ф ункциональны х п ом ет . 
Мо р фо л о г и ч е с к и й  критерий связан с различиями в со ста 
ве морфологической парадигмы, которая может быть: а) полной;
б) неполной; в) дефектной. С и н т а к с и ч е с к и й  критерий п о 
казывает различные связи ФЕ с окружающим текстом. С т р у к 
турный критерий раскрывает наличие вариантных форм у о м о 
нимов.

Омонимы разделывать под орех1 кого-либо ‘сильно ругать’ — 
разделывать под орех2 что-либо ‘одержать победу’ различаются п о  
смыслу и синтаксически. Омонимы пускать <красного> пет уха1 
‘поджигать’ — пускать (давать) петуха2 ‘издавать писклявые зву
ки, сорвавшись на высокой ноте’ обладают структурно-семанти- 
ческими дифференциациями*, различаются по смыслу (сем ан ти 
чески) и наличием квантитативного и лексического вариантов  
(структурно).

Омонимическая парадигма может быть представлена разны м и  
семантическими типами ФЕ*. набить оскомину1 ‘получить вяж у
щее ощущение во рту от чего-либо кислого, терпкого’ (соч ета 
ние) — набить оскомину2 ‘очень сильно надоесть’ (единство); з е 
леная улица1 (единство) — зеленая улица2 (сращ ение).

' См/. Фомина М.И. Современный р у сск и й  язык : лексикология. — М 
19%. -  С. 337-Ш .
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Фразеолого-семантический анализ омонимической парадигмы

Омонимиче
ская пара

дигма 
(интеграль
ные приз

наки)

Дифференциальные признаки

Типы
омонимов

Способы
образования
омонимов

Синтакси
ческий

критерий

Семантические критерии

Морфологиче
ский критерий

Струк
тур
ный

крите
рий

значения омонимов
семантиче

ский 
тип ФЕ

пометы: 
стилистиче
ские, стиле
вые, функ
циональные

закрывать
глаза1

кому ‘Быть рядом с умирающим 
в последние минуты жиз
ни. Обычно о близком, 
родном человеке’

единство пассивн. полная
парадигма

полный 1-й и 2-й 
омонимы — 
распад поли
семии ФЕ

закрывать
глаза2

‘Умирать’ единство пассивн. неполная
парадигма

(отсутствуют
причастные

формы)

неполный 1-й и 2-й 
омонимы — 
распад поли
семии ФЕ

закрывать
глаза3

кому 
на что

‘Скрывать от кого-либо 
что-либо, умалчивать о 
чем-либо’

единство-
сращение

активн. неполная 
парадигма 

(отсутствуют 
причастные 
и дееприча

стные формы)

неполный 3-й и 4-й 
омонимы — 
распад поли
семии ФЕ

закрывать
глаза4

на что

перед
чем

‘Намеренно не обращать 
внимания на что-либо, 
не замечать чего-либо’

единство активн.

пассивн.
(устар.)

полная
парадигма

полный 3-й и 4-й 
омонимы — 
распад поли
семии ФЕ



Следует различать грамматические типы ФЕ-омонимов. П о л 
н ы м и  считаются омонимы, совпадающие во всех морфологиче
ских формах: например, закрывать глаза1 и закрывать глаза3. 
К н е п о л н ы м  относятся омонимы, у которых отсутствуют или 
не совпадают какие-либо морфологические фразеоформы: закры
вать глаза2 и закрывать глаза4 (см. таблицу 24). Для именных ФЕ 
омонимы считаются полными при наличии обеих форм числа и 
всех форм падежа; для глагольных ФЕ полнота фразеопарадигмы 
определяется существованием в языке всех четырех форм глаголь
ного компонента: инфинитива, личных форм, причастий и дее
причастий.

Способы образования ФЕ-омонимов в современном русском 
языке связаны либо с распадом полисемии (см. таблицу 24), либо 
с образным переосмыслением разных ССС: пускать петуха1 и 
пускать петуха2 (см. выше).

Фразеографически явление омонимии отмечается далеко не 
всегда. В ряде случаев омонимы в словарях представлены как зна
чения многозначной ФЕ, например: Отдавать концы. 1. ‘Уми
рать’. 2. ‘Удирать, убегать’ (ФСРЯ). Фразеологическая омонимия 
фиксируется в ФСРЯ в единичных случаях; например: За глаза1. 
1. ‘Заочно, в отсутствие кого-либо (говорить о нем что-либо, сме
яться над ним и т.п .)’. 2. ‘Не видя (купить, нанять и т.п .)’ и За 
глаза2. ‘Вполне, с избытком (хватит, достаточно, довольно и т.п.)’. 
ФЕ-омонимы могут быть зафиксированы как самостоятельные 
единицы: до нитки ‘абсолютно все (пропить, проиграть)’ и до 
нитки ‘насквозь (промокнуть)’ (ФСРЯ).

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  24

1. 1-й и 2-й омонимы возникли в результате распада полисемичной 
ФЕ под влиянием синтаксических связей: закрывать глаза1 управляет 
дат. падежом (закрывать глаза1 отцу, мне, некому и др.); закрывать гла
за2 — субъектная ФЕ. 3-й и 4-й омонимы имеют аналогичное образо
вание: они отличаются синтаксическими ролями (закрывать глаза3 
кому на что — другу на правду и закрывать глаза4 на что — на интере
сы страны).

2. Омонимы-фразеологизмы можно обнаружить в толковых словарях 
и ФСРЯ при последовательном расположении графически одинаковых 
единиц; например, в ФСРЯ подряд описаны три ФЕ закрывать глаза в 
виде самостоятельных словарных статей без всяких помет. Первые три 
омонима, рассмотренные в таблице, взяты из ФСРЯ. Четвертый омо
ним, приведенный в таблице, зарегистрирован как самостоятельная ФЕ 
в ССРЛЯ. В ССРЛЯ также в порядке простого перечисления (без специ
альных омонимических помет) указаны три единицы: закрыть глаза 
‘умереть’; закрывать глаза кому-либо ‘присутствовать при чьей-либо 
смерти’; закрывать глаза на что-нибудь ‘намеренно не замечать, не ви
деть чего-либо’.
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Ф р а з е о л о г и ч е с к и е  с и н о н и м ы  — это близкие по зна
чению ФЕ, обозначающие одно и то же явление действительно
сти. Они обладают интегральными семами, но различаются 
дифференциальными признаками: а) семантикой (семами содер
жательного характера, внутренней формой, оценкой и экспрес
сивно-эмоциональными коннотациями, стилевой и функциональ
ной характеристикой); б) типами (семантическими и структурны
ми); в) синтагматическими связями (сочетаемостью).

С е м а н т и ч е с к и е  типы фразеологических синонимов те же, 
что и у слова. 1) И д е о г р а ф и ч е с к и м и  (или собственно се
мантическими) называются синонимы, имеющие различительные 
признаки содержательного (семного) и/или образного характера, 
разную внутреннюю форму: кот наплакал ‘очень мало’ и малая 
толика ‘ничтожное количество чего-либо’ (синонимы обладают 
различиями лишь в семном составе, поскольку второй синоним — 
безобразный); под мухой, под градусом, под хмельком — при общем 
значении ‘в состоянии опьянения или в состоянии легкого опья
нения’ синонимы разнятся только внутренней формой. 2) С т и 
л и с т и ч е с к и м и  являются синонимы, которые обладают диф
ференцирующими коннотациями: лечь в гроб (нейт.), уйти в луч
ший мир (позитивная экспрессивность), дать дуба (негат.-уничи- 
жит. и груб.) при общем значении ‘умереть’. 3) С т и л е в ы м и  
считаются синонимы, различающиеся принадлежностью к стилям 
речи (книжному или разговорному) или находящиеся вне стилей 
литературного языка, т.е. относящиеся к просторечию: на за какие 
блага (разг.) и ни за какие коврижки (прост.). К стилевым синони
мам можно отнести и единицы, обладающие разной функцио
нальной принадлежностью — вхождением в активный или пас
сивный фразеологический фонд, потому что пометы устарелое и 
высокое обозначают принадлежность ФЕ к книжному стилю речи: 
не по годам (разг.) и не под лета (устар.) при общей семантике ‘не 
пристало по возрасту, не в состоянии из-за возраста (делать что- 
либо)’. Возможны и синкретические типы синонимов: в дым — 
как свинья в значении ‘очень сильно (напиваться, быть пьяным)’ 
различаются внутренней формой, коннотациями и стилем речи. 
Первый синоним — квалификатив качественной негативной 
оценки, разговорного характера, второй синоним — квалификатив 
качественной резко отрицательной оценки, просторечной принад
лежности.

С т р у к т у р н ы е  типы фразеологических синонимов опреде
ляются: 1) по своей принадлежности к структурным типам ФЕ 
(ФЕ-словоформам, ФЕ-словосочетаниям, ФЕ-предложениям) и
2) по наличию/отсутствию вариантных форм ФЕ.

В составе первой группы выделяются одноструктурные и раз
ноструктурные фразеологические синонимы. К о д н о с т р у к 
т у р н ы м  синонимам относятся: а) о д н о к о м п о н е н т н ы е  си-
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нонимы, у которых совпадает лексически и по с п о со б а м  с в я зи  
один компонент: бросаться в глаза — бить в глаза  в з н а ч е н и и  
‘быть особенно заметным’; взбредать в голову — взбредать на ум  в 
значении ‘внезапно появляться, возникать’; б) о д н о м о д е л ь 
ные синонимы — ФЕ одинаковой структуры, с одним видом  св я 
зи между компонентами: гонять лодыря, считать галок , бить б а к 
луши (гл. + сущ. в вин. п.) ‘бездельничать’; стреляный воробей , 
тертый калач (сущ. + зависимое прил.) ‘очень опытный ч еловек , 
которого трудно провести, обмануть’; не по душе, не по вкусу, не по 
нраву (сущ. в дат. п. с предл. по и част, не) ‘не нравится’; в) с х о д 
н о м о д е л ь н ы е  синонимы, которые образованы  п о  б л и зк о й  
модели: стереть в порошок, оставить мокрое место (гл. +  за в и си 
мое сущ.) ‘уничтожить’; не по годам, не под лета (сущ . с предл . и 
част, не) ‘не пристало по возрасту’.

К р а з н о с т р у к т у р н ы м  относятся синонимы , о б р а зо в а н 
ные по разным моделям. Например: капля в море, с гулькин нос , 
малую толику; первый синоним — существительное в и м ен и тел ь 
ном падеже + зависимое существительное в предложном п адеж е с  
предлогом в\ второй синоним — существительное в вини тельном  
падеже с предлогом с + притяжательное прилагательное; тр ети й  
синоним — существительное в винительном падеже +  за в и си м о е  
прилагательное.

Наличие или отсутствие вариантных форм также о п р ед ел я ет  
дифференциацию формы (плана выражения) Ф Е. Здесь  р азл и ч а
ются: а) н е в а р и а н т н ы е  синонимы: набираться духу, собират ь
ся с силами ‘перебарывая, превозмогая в себе страх, робость и  т .п .,  
решаться на что-либо’; хоть зарежь, хоть убей ‘вы ражение н е в о з 
можности понять, уяснить и т.п. что-либо’; ни рыба ни м ясо , ни  т о  
ни се ‘ничем не выдающийся, средний, посредственны й ч ел ов ек ’;
б) вариантные  синонимы: мороз по коже (по спине) дерет  (п о 
дирает, продирает, пробегает, идет), мурашки бегают  (ползаю т ) по  
спине [по телу, по коже) ‘ощущается озноб, вызываемый чувством  
сильного страха, волнения, возбуждения и т. п .’; в) с и  н  к  р е  т  и  ч -  
но-вариантные синонимы, где один из синоним ов н е о б л а д а 
ет вариантом, другой имеет его: зарубить на с т е н к е , за р у б и т ь  
<себе> на носу (на лбу) ‘запомнить крепко-накрепко, навсегда’ .

С и н т а г м а т и ч е с к и е  связи Ф Е -синоним ов ук азы в аю тся  
после фиксации самих единиц: затыкать глот ку  кому, за т ы ка т ь  
(закрывать, зажимать) рот кому ‘заставлять молчать, н е  давать г о 
ворить что-либо или о чем-либо’.

Д о м и н а н т о й  в синонимическом ф р азеол оги ч еск ом  р я д у  
является знак, наиболее широкий по семантическому объ ем у, л и 
шенный коннотаций и принадлежащий к нейтральном у с т и л ю .  
Поэтому по традиции во фразеологии доминанту о б ы ч н о  п р е д 
ставляет слово ,  поскольку ФЕ — косвенно-ном инативны й зн а к , 
обладающий оценкой, экспрессией, эм о ц и о н а л ь н о ст ь ю  и  о б -
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Фразеолого-семантический анализ

Синонимическая 
парадигма ФЕ Значение синонимов

И
нт

ег
ра

ль
ны

е
се

мы

Дифференциальные

Семантическая

семы содержа
тельного 
характера

внутрен
няя форма

1. Немного 
(доминанта)

‘Мало’ ‘мало’ ‘очень’ —

2. Всего ничего ‘Очень мало, 
почти ничего’

—»— ‘ничтожно’ 
‘сравнительно’ 
‘с чем-либо’

3. Капля в море ‘Ничтожно малое 
количество по срав
нению с чем-либо’

—»— ‘очень’ +

4. Кот наплакал 
кого, чего

‘Очень мало’ —»— ‘очень’ +

S. По пальцам 
можно сосчитать 
(пересчитать, 
счесть и др.) 
кого, чего

‘Очень немного, 
мало’

—»— ‘очень’ +

6. С гулькин (<во
робьиный]) нос

‘Очень мало, ничто
жное количество’

—*— ‘ничтожное’
‘количество’

+

7. Малую толику 
чего (устар.)

‘Совсем мало, ничто
жное количество’

—»— ‘ничтожное’
‘количество’

--

8. Раз-два (один- 
два) <да> и обчел
ся кого, чего

‘Очень мало. О не
значительном коли
честве, что можно 
пересчитать’

—»— ‘незначитель
ное’
‘количество’
‘считаемое’

+
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Т а б л и ц а  25

синонимической парадигмы

признаки Типы синонимов

характеристика
Стилевая

характери
стика

Семантиче
ский тип

Структурный тип

оценка и экспрессив
но-эмоциональные 

стилистические 
коннотации

собственно
структурный

тип
вариантность

нейтр.

квалификатив
количественной
оценки

разг. идеографо-
сгилистиче-
ски-сгиле-.
вой

разнострук
турный

экспрессивный
квалификатив
количественной
оценки

разг. —»— —»—

—»— прост. —»— —»— —

—»— разг. —»— лексическая

- » — прост. —»— —»— лексическая

квалификатив
количественной
оценки

разг. —»— —

экспрессивный
квалификатив
количественной
оценки

разг. —»— —»— лексическая
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разностью. По отношению к доминанте отсчитываются диффе
ренциальные признаки и типы синонимов.

Фразеолого-семантический анализ синонимической парадигмы 
сложнее аналогичного лексико-семантического анализа, что обус
ловлено сложностью содержания и формы составной косвенной 
номинации, какой является ФЕ. Поэтому в состав дифференциаль
ных признаков включены три дополнительных: 1) внутренняя фор
ма идиомы; 2) оценка и эмоционально-экспрессивные коннотации, 
свойственные практически всем ФЕ; 3) вариантность формы ФЕ, 
ибо практически каждая ФЕ может обладать различными пре
образованиями в своем составе. В таблице 25 представлен сводный 
фразеолого-семантический анализ синонимической парадигмы.

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  25

1. Синонимическая парадигма ФЕ берется либо из ФСРЯ, либо из 
«Словаря фразеологических синонимов».

2. Синтагматическая связь единицы и ее функциональные пометы 
(устар., спец. и т.п.) указываются в первой графе, сразу после именова
ния ФЕ-.

3. В составе дифференциальных признаков фразеологических сино
нимов выделены основные семы содержательного характера (по сравне
нию с полным составом семного набора в значении единицы). Наличие 
внутренней формы у ФЕ-синонимов определяется, как правило, тем, 
имеется ли идентичное по лексико-грамматическому составу свободное 
сочетание слов: капля в море (ФЕ) — капля в море (ССС). Но в отдельных 
синонимических парах внутренняя форма при отсутствии синонимично
го ССС создается за счет сохранения словами-компонентами своих по
тенциальных значений: раз-два и обчелся, с воробьиный нос и т. п.

4. Характер коннотаций определяется пометами в словарях, а также 
описанием типов коннотаций, предложенных в данном учебнике. Сти
левая характеристика ФЕ: книжн., прост, и др. — определяется помета
ми словарей, помета разг. помещается в связи с общей принадлежностью 
фразеологии к разговорному стилю речи при отсутствии иных стилевых 
помет в словарях.

А н т о н и м и ч е с к у ю  парадигму образует пара фразеологиз
мов, противоположных по значению и соотносительных по об
щности лица, предмета, признака, действия и др.: толстый кар
ман у кого ‘кто-либо очень богат, имеет много денег’ — тощий 
карман у кого ‘кто-либо очень беден, совсем не имеет денег или 
испытывает нужду в деньгах'; заваривать кашу ‘затевать сложное, 
хлопотное или неприятное дело’ — расхлебывать кашу ‘распуты
вать сложное, хлопотное или неприятное дело*. Фразеологиче
ские антонимы обладают интегральными признаками (семами), 
объединяющими их в парадигму, и дифференциальными призна
ками, к которым относятся: а) семантическая характеристика 
ФЕ-антонимов — семы содержательного характера, внутренняя
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форма, оценка и экспрессивно-эмоциональные стилистические 
коннотации; стилевая характеристика; функциональная характе
ристика; б) структура ФЕ-антонимов; в) их синтагматические 
связи.

С е ма н т и ч е с к и е  типы фразеологических антонимов анало
гичны типам слов-антонимов.

1. К о н т р а р н ы м и  считаются антонимы, обладающие про
межуточным, «средним» членом; при этом специфической о со 
бенностью фразеологических антонимов является то, что «сред
ний» член обычно выражен словом, реже свободным или устойчи
вым словосочетанием: от горшка два вершка ‘очень низкого роста.
О человеке’ — <среднего роста> — с коломенскую версту ‘очень 
высокий. О человеке’. Контрарные (противоположные) антонимы 
выражают симметричные видовые понятия: черепашьим шагом  
‘очень медленно. О развитии чего-либо’ — <средними темпами> — 
семимильными шагами ‘очень быстро. О развитии ч его-либо’; 
с младых ногтей ‘смолоду, с раннего детства’ — <в зрелом возрас- 
те> — на старости лет ‘в преклонных годах’; идти в гору ‘разви
ваться в благоприятном направлении, успешно’ — <стоятъ на од
ном месте ‘не продвигаться вперед, не развиваться’> — идти под 
гору ‘развиваться в неблагоприятном направлении, резко ухуд
шаться’ (в последнем антонимическом ряду промежуточный член 
представлен фразеологизмом).

2. К о н т р а д и к т о р н ы е  (противоречащие, или комплемен
тарные) антонимы не обладают средним, промежуточным членом 
и обозначают видовые понятия, дополняющие друг друга до еди
ного родового понятия: на краю света ‘очень далеко’ — рукой по
дать ‘совсем близко’; выходить из себя ‘приходить в состояние 
крайнего возбуждения’ — приходить в себя ‘успокаиваться, пере
ставать бояться, беспокоиться, волноваться’ и т.п.

3. К о н в е р с и в н ы е  (или векторные) антонимы выражают 
противоположные, разнонаправленные действия или признаки: со 
щитом ‘победителем (возвращаться, приходить и т.п.)’ — на щите 
‘побежденным (возвращаться, приходить и т.д.)’. Как и лексиче
ские конверсивы, фразеологизмы обозначают «обратные» отноше
ния: кто-либо побеждает — со щитом, а другая сторона проигры
вает — на щите.

Структурные  типы антонимов определяются: 1) принад
лежностью ФЕ к одним и тем же или разным фразеологическим 
моделям (т.е. ФЕ-антонимы являются однострукгурными или раз
ноструктурными); 2) наличием или отсутствием вариантных форм.

Однос трукт урные  фразеологические антонимы представ
лены одномодельными ФЕ: язык хорошо подвешен у кого ‘кто-либо 
умеет свободно, гладко говорить’ — язык плохо подвешен у кого 
‘кто-либо не умеет свободно, гладко говорить’ (антонимы по сво
ему структурному типу принадлежат к ФЕ-предложениям); наде-
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Фразеолого-семантический анализ антонимической парадигмы
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иа Дифференциальные признаки Типы антонимов

Антонимические 
парадигмы ФЕ

2 _ 
5 * Семантическая характеристика

Стиле
вая ха
ракте

ристика

Структурный тип
Значение антонимов & ® и ° р X

S
семы содер
жательного 
характера

внут
ренняя
форма

оценка и экспрессив
но-эмоциональные 

стилистические 
коннотации

Семанти
ческий

тип

собствен
но струк
турный 

тип

вариант
ность

]. От горшка ‘Очень низкого ‘низкий’ + экспрес.-колич. ква- разг. —
два вершка роста. О человеке’ лификатив негатив

ной оценки; шутл. контрар
ные

разно-
С коломенскую в ‘Очень высокий. ‘рост’ ‘высокий’ — экспрес.-колич. струк
ерсту О человеке’ квалификатив нега

тивной оценки;нео- 
добр.

разг. турные

2. Из одного ‘Схожий с другим + экспрес.-качеств. разг. квантита
<и того же> по образу жизни, квалификатив тивная ва
теста характеру, взглядам’ 

‘Не схожий с дру ‘схо
жий’ ‘не’

контра
диктор

одно
струк

риантность

Из другого (раз гим по образу жи + —Ь— разг. ные турные лексиче
ного) теста зни, характеру, 

взглядам’
ская вари
антность

3. Со щитом ‘Победителем (воз ‘победите + экспрес.-качеств. разг. —

вращаться и т. п.)’ ‘воз-
вра-

лем’ квалификатив пози
тивной оценки конвер- одно

На щите ‘Побежденным шатъ- ‘побеж + экспрес.-качеств. разг. сивные струк —

(возвращаться ся’ денным’ квалификатив нега турные
и т. п.)’ тивной оценки



вать маску ‘скрывать свою подлинную сущность’ — сбрасывать 
маску ‘обнаруживать свою истинную сущность’ (антонимы явля
ются глагольно-именными сочетаниями, образованными по моде
ли: гл. + зависимое сущ. в вин. п.); без царя в голове ‘очень глуп, 
недалек’ — с царем в голове ‘умен, хорошо соображает’ (оба анто
нима — именные словосочетания: первый антоним имеет грамма
тически господствующее слово — существительное в родительном 
падеже с предлогом без, другой антоним — имя существительное 
в творительном падеже с предлогом с).

Р а з н о с т р у к т у р н ы е  фразеологические антонимы пред
ставлены разномодельными единицами: тянуть канитель ‘мед
лить, затягивать какое-либо дело’ — в пожарном порядке ‘экстрен
но, спешно, чрезвычайно быстро (делать что-либо)’ (антонимы 
образованы глагольно-именным и именным словосочетаниями). 
Антонимические парадигмы могут возникнуть на основе: а) нева
риантных ФЕ: без царя в голове — с царем в голове; со щитом — на 
щите, б) вариантных ФЕ: надевать (носить) маску (личину) — сбра
сывать (скидывать) маску.

Фразеологическая антонимическая парадигма — явление мно
гоаспектное как по значению, так и по форме. Эта парадигма 
сложнее лексической по своей семантике за счет наличия у ФЕ 
внутренней формы, оценки и экспрессивно-эмоциональных кон
нотаций, а также за счет наличия вариантных форм у фразеологи
ческих антонимов.

Фразеологические антонимы могут разниться и стилевыми по
метами: книжное, просторечное. Термин разговорное не фиксиру
ется толковыми словарями и ФСРЯ, поскольку в своей массе ФЕ 
принадлежат к разговорной речи и не требуют специальной стиле
вой характеристики. В таблице 26 помета разг. употреблена для 
уточнения стилевой принадлежности ФЕ.

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  26
1. Как было отмечено выше, антонимическая парадигма в ряде слу

чаев указывается мелким шрифтом в конце словарной статьи в ФСРЯ. 
Однако случаев фразеологической антонимии значительно больше, чем 
это фиксируется указанным словарем: черная кость — белая кость; чер
ная кость — голубая кровь; наставить на путь истинный — сбить с пан
талыку, войти в колею — выбиться из колеи; кожа да кости — от жиру 
лопаться и т. п. (все эти ФЕ отмечены в ФСРЯ как не имеющие проти
воположных значений).

2. Специфической особенностью антонимической парадигмы являет
ся то, что интегральные семы могут не совпадать по частям речи с ком
понентами ФЕ; например: от горшка два вершка — с коломенскую версту 
(антонимы имеют атрибутивно-предикативное значение), интегральная 
же сема — ‘рост’ (имя существительное); антонимы со щитом — на щите 
(признаковые приглагольные ФЕ), интегральная же сема берется из ок
ружения единицы — ‘возвращаться’ (глагол).
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3. Наличие внутренней формы, как и у фразеологических синони
мов, определяется существованием омонимических параллелей: со щи
том (ФЕ) — со щитом (ССС) — или же наличием потенциальных зна
чений у слов-компонентов, создающих фразеологический образ: от 
горшка два вершка.

4. Стилистические коннотации ФЕ-антонимов определяются, как 
правило, на основе помет в словарях; однако все стилистические конно
тации антонимических парадигм в таблице 26 определены нами, по
скольку в ФСРЯ и толковых словарях русского языка стилистические 
пометы к фразеологизмам представлены крайне ограниченно.

Анализ парадигматики фразеологических единиц показывает, 
что ФЕ вступают в те же семантические отношения друг с дру
гом, что и слова. Это свидетельствует о том, что и слово (основ
ная единица номинации), и фразеологизм (косвенно-номинатив
ная номинация) обладают одинаковыми парадигматическими 
отношениями в корпусе наименований.

Ббльшая сложность фразеолого-семантического анализа пара
дигматических отношений (по сравнению с лексико-семантиче
ским анализом) объясняется: 1) характером значения устойчивых 
единиц: косвенностью значения, наличием специфических кон
нотаций (внутренней формой, образностью, экспрессией и др.);
2) составной формой (практически каждая ФЕ может обладать 
вариантностью).

В области линейных отношений ФЕ повторяют, как правило, 
законы лексической синтагматики; однако специфика идиомати
ки (переосмысление ССС, целостность, неразложимость се
мантики номинации) и здесь вносит свои коррективы. Напри
мер, глагол закрыть управляет винительным и творительным па
дежами без предлога — закрыть что? чем? — в то время как 
омонимичные глагольные ФЕ с тем же грамматически господству
ющим словом закрыть глаза обладают следующим управлением: 
кому?(1) ;  к о м у  на что? (2); на что? п е р е д  чем? (3) (см. 
таблицу 24 на с. 356).

Таким образом, ФЕ, как и слово, обладая тремя подсистемами: 
эпидигматикой, парадигматикой и синтагматикой, характеризует
ся собственной спецификой, обусловленной характером семанти
ки наименования. Наличие же общих характеристик слова и ФЕ 
подтверждает мысль о существовании е д и н о й  л е к с и к о 
ф р а з е о л о г и ч е с к о й  с и с т е м ы  в языке, где фразеология — 
особый подраздел составных именований, которым свойственны 
свои дифференциальные признаки.

Аспекты анализа фразеологизма представлены в виде таблиц, 
что дает суммированное и наглядное представление о тех или 
иных характеристиках ФЕ: таблицы 21, 22, 23 отражают анализ се
мантических типов фразеологизмов, таблица 24 — анализ омони
мической парадигмы и т.д. Кроме того, даются краткие сведения
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та (газеты, телевизионного комментатора и др.)’; аппаратное обес
печивание ‘совокупность средств, методов и мероприятий, направ
ленных на автоматическую обработку данных с помощью вычис
лительной техники’; обменный курс ‘цена покупки/продажи валю
ты, акций, облигаций и других ценных бумаг’; массовая культура 
‘разновидность современной коммерческой культуры, ориентиро
ванной на развлечения, характеризующейся примитивизмом, се
рийностью и получающей широкое распространение через теле
видение, иллюстрированные журналы, видеокассеты и др.’1.

Огромное национальное богатство русского языка составляют 
д и а л е к т н ы е  фразеологизмы, распространенные в диалектном 
языке в разных регионах России. Своей неповторимой образно
стью, яркостью и свежестью именования реалий они отличаются 
от языковых ФЕ, теряющих силу своего воздействия, постепенно 
утрачивающих свои отличительные качества в постоянстве обще
народного использования. Ср.: старая дева (лит.) и донское ми- 
колаевская (николаевская) девка ‘старая дева’ (именование времен 
Николая I, когда казаки уходили служить на 25 лет); девушка Пет
ра I  ‘старая дева’. Или: бить баклуши (лит.) и донское с тем же 
значением: бить баглай (баглай ‘бездельник’), бить лягушек, бить 
байдаки (байдак ‘бездельник’), сбивать кйтушки (кйтушка ‘сереж
ка у цветущего дерева (березы, ивы и др.)’); Млечный путь (лит.) 
и донское с аналогичной семантикой Батыев (Батёев, Батйев) 
путь (по имени татарского хана Батыя, который в своих передви
жениях ориентировался по Млечному пути), Батыева (Батёва, 
Батёва, Батёева, Патёева) дорога, Батёево колесо; степной тюль
пан (бот., профессиональное) и донское лазоревый цветок ‘степной 
тюльпан с красными и желтыми цветами локального цвета’2; по
лучил свое название от цвета неба — лазури — светло-синего при
родной окраски. Казачья этимология: «лазбрливый, синий, больна 
светлый, чистый, как нёбушко».

Стилевая принадлежность ФЕ используется писателями, по
этами, публицистами в стилистических целях: столкновение сти
левой принадлежности ФЕ с ее окружением в тексте приводит к 
сатиричности, ироничности, юмористичности, шутливости, шар- 
жированности и др.: теория ежовых рукавиц (ирон.) (М. Е. Салты
ков-Щедрин); Лес берегами как руками развел — и вышла река 
(шутл.) (М. Пришвин); Рабочие, которых он злостно эксплуатиро
вал, выпустили его в трубу (сатир.) (В. Шишков). См. тексты
А. П. Чехова: Как бы полное собрание не ударило меня по карману 
(юмор.-ирон.); Почиваю на академических лаврах и безденежествую

См.: Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые измене
ния. -  СПб., 1998.

2 Локальный цвет (живописи.) — ‘цвет чистой краски без смешения с другими 
красками’.
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(юмор.); Мамаша так утомилась окороком и пасхами, что ее те
перь никакими пушками не разбудишь (шутл.).

Реализация исконной образности, экспрессивности, эм оцио
нальной оценочности ФЕ создает языковую игру в тексте художе
ственного произведения и ярче высвечивает целеустановки (илло
куции) авторского повествования.

ФРАЗЕОЛОГО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Эпидигматический анализ фразеологической единицы

А. Значение фразеологизма.
I. Объем значения ФЕ.

1. Однозначная (моносемичная) ФЕ.
2. Многозначная (полисемичная) ФЕ1.

II. Структура значения ФЕ (ФСВ).
1. Идиоматичность.
2. Внутренняя форма.
3. Оценка и экспрессивно-эмоциональные стилистические 

коннотации ФЕ (ФСВ):
а) оценка отрицательная (негативная)/положительная 

(позитивная);
~ б) частнооценочные значения — эмотивная, этическая, 

интеллектуальная, нормативная, квалификативная оценки2;
~ в) модальные значения — персуазивы, императивы, ког- 

нитивы;
г) стилистические эмоционально-экспрессивные коннота

ции: бран., ирон., ласк., неодобр., почтит., презр., пренебр., 
уменыи., уменьш.-ласк., уничижит., шутл. и др.
III. Структура значения многозначной ФЕ.

1. Зависимости ФСВ (значений многозначного слова): 2 —»1, 
3-»2 и др.

2. Типы семантических отношений между ФСВ: метафора, ме
тонимия, синекдоха, функциональный перенос.
IV. Семантический тип ФЕ (ФСВ).

1. Сращение.
2. Единство.
3. Сочетание.

V. Граф (графически обозначенная связь ФСВ).
1. Радиальная связь.
2. Цепочечная связь.

1 Каждое значение (ФСВ) многозначной ФЕ и все его характеристики фикси
руются в отдельности.

2 Пункты анализа, обозначенные знаком -  (тильда), предлагаются подготов
ленной аудитории.
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3. Параллельная связь.
4. Синкретичные типы связи (радиально-цепочечная связь 

И др.).
Б. Функционирование ФЕ (ФСВ).

I. Функционально-стилевая принаолежность ФЕ (ФСВ).
1. Разговорная ФЕ (разг.).
2. Книжная ФЕ:

а) книжное (книжн.);
б) народно-поэтическое (народно-поэт.).

3. Просторечная ФЕ:
а) просторечное (прост.);
б) грубопросторечное (груб.-прост.). -

II. Функционирование ФЕ (ФСВ).
1. ФЕ активного употребления.
2. ФЕ пассивного употребления:

а) специальные ФЕ (спец., или проф.);
б) устарелые (архаичные) ФЕ (устар., или арх.);
в) ФЕ-неолргизмы (неол.).

В. Форма фразеологизма.
I. Структурный тип ФЕ.

1. ФЕ-словоформа:
а) имя существительное в косвенном падеже + предлог;
б) имя существительное в косвенном падеже + предлог + 

отрицательная частица не/ни;
в) глагол в личной форме + отрицательная частица не.

2. ФЕ-словосочетание:
а) глагольные ФЕ (глагольно-именные, глагольно-наречные, 

глагольно-глагольные);
б) именные ФЕ (субстантивные: существительное + зависи

мое прилагательное; существительное + зависимое существитель
ное в косвенном падеже без предлога и др.; адъективные);

в) наречные ФЕ.
3. ФЕ-предложение:

а) ФЕ, структурно равнозначное простому предложению;
б) ФЕ, структурно равнозначное части сложного предложе

ния.
II. Лексико-грамматический состав ФЕ (ФСВ) — морфологиче
ское выражение компонентного состава.

1. Компоненты — знаменательные части речи.
2. Компоненты — знаменательные и незнаменательные части 

речи.
3. Компоненты — незнаменательные части речи.

III. Порядок компонентов ФЕ (ФСВ).
1. Свободное расположение.
2. Типичное расположение..
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3. Фиксированное расположение.
IV. Формоизменение ФЕ (ФСВ).

1. Полная парадигма.
2. Неполная парадигма1.
3. Дефектная парадигма.
4. ФЕ фиксированного типа (не обладающая формоизменени

ем).
V. Вариантность ФЕ.

1. Тип формального варьирования: фонетическая, словообразо
вательная, морфологическая, синтаксическая или лексическая ва
риантность.

2. Тип формально-семантического варьирования: соотношение 
типов варьирования формы и значения ФЕ.

3. Квантитативная (количественная) вариантность.
4. Объем вариантной парадигмы: двучленная/многочленная 

вариантность2.

Парадигматический анализ фразеологической единицы

I. О м о н и м и ч е с к а я  п а р а д и г м а  (ОП).
1. Состав омонимической парадигмы.
2. Критерии разграничения омонимов:

а) синтаксический критерий (синтаксические пометы ФЕ- 
омонимов);

б) семантические критерии: значение омонимов, семанти
ческий тип ФЕ-омонимов, стилистические и стилевые пометы, 
функциональные пометы: активное/пассивное употребление (спе
циальные, профессиональные, устарелые и неологические ФЕ);

в) морфологический критерий (полная, неполная, дефект
ная парадигма);

г) структурный критерий (наличие/отсутствие вариантов
ФЕ).

3. Типы омонимов (полные/неполные омонимы).
4. Способы образования омонимов.

II. С и н о н и м и ч е с к а я  п а р а д и г м а  (СП).
1. Состав синонимической парадигмы.
2. Значение синонимов.
3. Интегральные семы.
4. Дифференциальные признаки:

а) семы содержательного характера;
б) внутренняя форма;

1 При анализе неполной и дефектной парадигмы ФЕ отмечаются отсутству
ющие члены фразеопарадигмы; например, отсутствие множественного числа, дее
причастных форм и т.п.

2 Последний пункт не включается в таблицу 27, он рассматривается лишь при 
описательном разборе ФЕ.
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в) оценка и экспрессивно-эмоциональные стилистические 
коннотации;

г) стилевая характеристика.
5. Типы синонимов:

а) семантический тип (идеографические, стилистические, 
стилевые, синкретичные типы);

б) структурный тип (собственно структурный тип: одно
структурные/разноструктурные синонимы; вариантность формы 
синонимов).
III. А н т о н и м и ч е с к а я  п а р а д и г м а  (АП).

1. Состав антонимической парадигмы.
2. Значение антонимов.
3. Интегральные семы.
4. Дифференциальные признаки:

а) семы содержательного характера;
б) внутренняя форма;
в) оценка и экспрессивно-эмоциональные стилистические 

коннотации;
г) стилевая характеристика.

5. Типы антонимов:
а) семантический тип (контрарные, контрадикторные, кон- 

версивные антонимы);
б) структурный тип (собственно структурный тип: одно

структурные/разноструктурные антонимы); вариантность формы 
антонимов.

Образцы фразеолого-семантического анализа
Ах господи... морочит мне голову ваш Назанский (А. И. Куприн). 

В данном тексте ФЕ морочить голову выступает в своем 3-м зна
чении ‘запутывать, обманывать, сбивать с толку’.

Эпцдигматический анализ многозначной ФЕ1
Эпидигматический анализ ФЕ морочить голову, как и анализ 

слова, может производиться таблично или описательно. При пол
ном эпидигматическом анализе рассматриваются следующие пунк
ты схемы: А.3начение ФЕ; Б. Функционирование ФЕ; В. Форма 
ФЕ.

Фразеолого-семантический анализ многозначной вариантной 
ФЕ морочить (дурить) голову, приведенный в таблице 27, позволя
ет представить основные характеристики формы и значения рас
сматриваемой ФЕ в наиболее компактном виде.

1 Фразеолого-семантический анализ эпидигматики ФЕ рекомендуется произ
водить по данным ФСРЯ, где, по сравнению с толковыми словарями русского 
языка, многозначность ФЕ отмечена более полно и дефиниции представлены в 
целом ряде случаев точнее.
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1. Функционально словарях по-разному. В т принадлежность
S T R E S S »  составителей " ^ нииа квалифицируется как 
данной ФЕ к риговорномуп-ами исполь3ованы данные ^  вари-

"РТ в Ф « Я  ФЕ— ‘ ^ С м и Т д д а ч и т ь  намеренно вводить 
аитная, обладающая ^ о с т я м и ,  пустяками'. А на-
В заблуждение кого-либо . 2. Пр многочисленных примерах

к я г я г а к з ™ ® , — ™  - -

НШ, Г у " ; амГь“ раш ы Гя“  о чем-либо'. Не знаем, как хату 
покрыть, — морочили себе голову и морочили (В. Закруткин).

2) ‘Лишать способности здраво рассуждать’. Не морочь ты мне голову 
пустяками, сама знаю, как поступить (М. Горький); Он дурил ему голову  
долго, тот и ляпнул глупость (В. Смирнов).

3) ‘Запутывать, обманывать, сбивать с толку’. Пока я морочил головы  
следователям и прикидывался пешкой, они держали меня в строгой изоля
ции (М. Шолохов); Ну что ты ему дуришь голову, ведь он все равно во всем  
разберется (М. Шолохов).

4) ‘Приставать с пустяками, глупостями’. А что такое -  любит ь? -  
Z Z J - aHH° сказалГПетя " -  Ну, так не морочь мне голову и не мешай 
Пушкой (в Х Г в ) PUK’ повернулся V  дРУг°* бок и накрыл себе голову

3 7 3



Фразеолого-семантический анализ

За
ви

си
мо

ст
и 

Ф
СВ

Структура

ФЕ и ее 
граф

Фразесшого- 
семантические 
варианты и их 

стилевые 
пометы

Типы
семанти
ческих

отношений
ФСВ

Семанти
ческий тип 

ФСВ идио-
матич-
ность

внут
ренняя
форма

Морочить 
(дурить) 
голову кому
ф — <1)

1. ‘Усиленно 
размышлять 
о чем-либо’ 
(разг.)

сращение
(морочить

голову)

+

параллель- 
но-радиаль- 
ная связь

2. ‘Лишать 
способности 
злраво рас
суждать’ 
(разг.)

2«-»1 энантио-
семия

сращение;
единство
(дурить
голову)

+
+ +

3. ‘Запуты
вать, обманы
вать, сбивать 
с толку’ 
(разг.)

3-»2 метони
мия
(следст
вие)

сращение;
единство
(дурить
голову)

+
+ +

4. ‘Приставать 
с пустяками, 
глупостями’ 
(разг.)

4-»2 метони
мия
(причина)

сращение;
единство
(дурить
голову)

+
+ +

5. ‘Влюблять 
в себя, легко
мысленно от
носясь к чув
ствам друго
го’ (разг.)

5->2 метони
мия
(причина)

единство 
(дурить 
голову); 

сращение 
(редко)

+

+

+
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Т а б л и ц а  27

многозначной фразеологической единицы

значения
ФЕ

ше
<D
Я

Форма ФЕ

оценка и 
экспрессив

Л33
О
О. структур

вариантность ФЕ

но-эмоцио
нальные 

стилистиче
ские конно

тации

О
ЯШXX>»
©

ный тип 
и лексико

грамматиче
ский состав

порядок
компо
нентов

формо
изменение

формально- 
семантиче
ская вари
антность

тип
вариант

ности

интеллект. ак- ФЕ-слово- свобод неполная морочить --
позитивн.
оценка;
одобр.

тивн. сочетание 
(гл.+сущ. 
в вин. п.)

ный парадиг
ма (нет 
страда
тельных 
прича
стий)

голову

интеллект.
негативн.
оценка;
неодобр.

--»-- морочить 
(дурить) 
голову

лексиче
ская

этическая
негативн.
оценка;
неодобр.

морочить
(дурить)
голову

ь —»— » —ь— » морочить
(дурить)
голову

эмотивн.
негативн.
оценка;
неодобр.

—»— —»— дурить
голову

(предпо
чтительнее)

—»—
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дурить голову обладает мотивированным значением, которое обусловлено 
значением слов-компонентов, поэтому ФСВ дурить голову относится к 
классу единств.

5. Оба варианта ФЕ морочить (дурить) голову — идиомы. Внутренней 
формой обладает лишь единство дурить голову. 1-й ФСВ представляет 
собой интеллектуальную позитивную оценку, одобрительное; 2-й ФСВ — 
интеллектуальную негативную оценку, неодобрительное; 3-й и 4-й 
ФСВ — этическую негативную оценку, неодобрительное; 5-й ФСВ — 
эмотивную негативную оценку, неодобрительное.

6. По своему структурному типу ФЕ морочить (дурить) голову — сло
восочетание (глагол + зависимое существительное в винительном падеже). 
Порядок ее компонентов свободный. В составе форм единицы есть: ин
финитив, личные формы, действительные причастия и деепричастия, но 
отсутствуют формы страдательных причастий, что создает неполноту 
грамматической парадигмы ФЕ.

7. В единице не совпадают формальная и семантическая стороны: на
блюдающееся формально-семантическое варьирование отражает соотно
шение формы и значения ФЕ. 1-е значение представлено только лек
сической вариантной формой морочить голову, 2-е, 3-е и 4-е — образу
ют полные корреляции, когда каждое из значений выражается обеими 
вариантными формами; 5-е значение обладает вариантом дурить голо
ву, но в отдельных случаях возможна и вторая лексическая вариантная 
форма.

Образец сокращенного описательного 
эпидигматического анализа 

Значение и функционирование ФЕ

1. Многозначная ФЕ выступает в своем 3-м значении ‘запуты
вать, обманывать, сбивать с толку’.

2. Это значение зависит от 2-го значения ‘лишать способности 
здраво рассуждать’ и находится с ним в отношениях метонимии 
(следственная зависимость).

3. Вариант ФЕ морочить голову — сращение; вариант дурить 
голову — единство.

4. Оба варианта — идиомы, внутренней формой обладает ва
риант дурить голову. Экспрессивно-эмоциональная оценка иди
омы — неодобрительное.

5. ФЕ морочить (дурит ь) голову  является разговорной по 
ФСРЯ, но просторечной по СРЯ.

6. Единица активна в речевом употреблении.

Форма ФЕ

1. ФЕ морочить (дурить) голову — словосочетание глагольно
именного типа (глагол + зависимое существительное в винитель
ном падеже).
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2. Порядок компонентов свободный.
3. Парадигма неполная, так как не образуются формы страда

тельных причастий.
4. Варьирование лексическое, двучленное.

Парадигматический анализ ФСБ 
морочить (дурить) голову

ФЕ в значении ‘запутывать, обманывать, сбивать с толку’ — 
3-й ФСВ — вступает в парадигматические синонимические и ан
тонимические отношения с другими ФЕ. В таблице 28 проанали
зирована синонимическая парадигма единицы, в таблице 29 — ан
тонимическая парадигма.

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  28

1. В роли доминанты выступает слово запутывать как номинативная 
единица с наиболее обобщенным и нейтральным значением.

2. Лексической вариантностью обладает лишь фразеологический си
ноним морочить (дурить) голову.

3. Все синонимичные ФЕ — идиомы. ФЕ морочить голову, сбивать с 
панталыку, сбивать с пахвей — сращения, они не обладают внутренней 
формой. ФЕ дурить голову, сбивать с толку — единства, имеющие внут
реннюю форму.

4. Все ФЕ имеют одинаковые оценки и экспрессивно-эмоциональ- 
ные стилистические коннотации: интеллектуально-эмотивные негатив
ные оценки с эмоциональной пометой неодобрительное, что определяет 
идентичность семантических типов синонимов.

5. 3 — 5-й синонимы обладают одним общим компонентом и пост
роены по модели: глагол + существительное в родительном падеже с 
предлогом с. Эти синонимы являются однокомпонентными, одномо
дельными и одноструктурными. Синоним морочить (дурить) голову, как 
и остальные синонимы, представляет собой одноструктурное, одномо
дельное образование: глагол + зависимое имя в винительном падеже.

К о м м е н т а р и и  к т а б л и ц е  29

1. ФЕ-антонимы морочить (дурить) голову и наставлять на ум имеют 
интегральную имплицитную сему ‘воздействовать’, которая является ро
довой для видовых сем ‘запутывать’ (первый антоним) и ‘учить’, ‘хоро
шему’ (второй антоним). Указанные видовые семы являются дифферен
циальными для каждого антонима.

2. Внутренней формой не обладает лишь сращение морочить голову, 
вариант дурить голову и антоним наставлять на ум имеют ее, посколь
ку являются единствами.

3. Фразеологические антонимы имеют интеллектуально-эмотивную 
негативную оценку (первый антоним) и интеллектуальную позитивную 
оценку (второй антоним) и соответственно обладают эмоциональными 
пометами неодобрительное — одобрительное.
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Синонимическая парадигма ФСВ

Дифференциальные

Синонимическая 
парадигма ФЕ

Значение
синонимов

Интегральные
семы

семы 
содержатель
ного харак

тера

внутрен
няя

форма

1. Запутывать 
кого (доминан
та)

‘Сбивать с тол
ку, вводить в за
блуждение’

‘вводить’
‘в заблужде

ние’

2. Морочить 
(дурить) голову 
кому

‘Запутывать, об
манывать, сби
вать с толку’

--»-- ‘обманы
вать’ +

3. Сбивать с 
толку кого

‘Приводить в за
мешательство, 
запутывать’

-»-- ‘приводить’ 
‘в замеша
тельство’

+

4. Сбивать с 
панталыку кого

—1— —

5. Сбивать с па
хвей кого 
(устар.)

—»— —

Антонимическая парадигма ФСВ

Дифференциальные

Антонимическая 
парадигма ФЕ

Значение
антонимов

Интегральные
семы семы содер

жательного 
характера

внутрен
няя

форма

1. Морочить 
(дурить) голову 
кому

‘Запутывать, об
манывать, сби
вать с толку’

‘воздейство

‘обманывать’
+

2. Наставлять 
на ум кого

‘Давая разумные 
советы, учить 
чему-либо хоро
шему, поучать’

вать’ ‘учить’
‘хорошему’

+
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Т а б л и ц а  28

морочить (дурить) голову

признаки Типы синонимов

оценка и экспрес- 
сивно-эмоцио- 
нальные стилисти
ческие коннотации

стилевая
характери

стика

семантический
тип

собственно 
структурный тип

вариант
ность

формы

нейтр.

интеллект.-эмо- 
тивн. оценка; 
неодобр.

разг. идеографо-
стилевой,
стилистиче
ский

одноструктурный, 
одномодельный 
к 3—5-му синони
мам

лексиче
ская

разг. —»— одноструктурный, 
однокомпонент
ный к 3—5-му си
нонимам

разг. —»— —»—

—»— книжн. —»— —»—

Т а б л и ц а  29

морочить (дурить) голову

признаки Типы антонимов

оценка и экспрес- 
сивно-эмоциональ- 
ные стилистические 
коннотации

стилевая
характери

стика

семантический
тип

собственно 
структурный тип

вариант
ность

формы

интеллект, -эмо- 
тивн. негативн. 
оценка; неодобр.

разг. лексиче
ская

интеллект.-пози- 
тивн. оценка; 
одобр.

прост. контрарные одноструктурные
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4. По своему семантическому типу ФЕ-антонимы являются контрар
ными, поскольку имеют нейтральный, промежуточный член — речение 
<не оказывать воздействия>.

5. ФЕ-антонимы разнятся синтагматически: первый антоним имеет 
помету кому, второй — кого.

Фразеолого-семантический анализ вариантной многозначной 
единицы обнаружил, что, как и слово, ФЕ обладает внутренней 
семантической структурой. Но в отличие от слова ФЕ практиче
ски всегда оценочна, экспрессивна и эмоциональна из-за опосре
дованное™ (метафоричности или метонимичности) своего значе
ния. Парадигматика ФЕ подтверждает общие закономерности 
объединения номинативных единиц на основе общности (интег
ральных признаков) и различий (дифференциальных признаков). 
Синтагматика ФЕ в ряде случаев специфична и отличается по ха
рактеру связей с окружающими словами от омонимических слов 
свободного употребления. .
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Л Е К С И К О Г Р А Ф И Я

Л е к с и к о г р а ф и я  (греч. lexikos — ‘словесный’ и grapho — 
‘пишу’) — раздел языкознания, который занимается теорией и 
практикой составления словарей. Объем, характер и аспект изло
жения информации определяют тип словаря. Словари бывают эн
циклопедические и лингвистические. Э н ц и к л о п е д и ч е с к и й  
словарь (энциклопедия) — научное справочное издание в форме 
словаря, где в алфавитном порядке излагаются основные сведения 
по всем отраслям знания. В энциклопедии помещены имена вы
дающихся людей, названия стран, городов, рек, терминология на
уки, искусства и т.д. Л и н г в и с т и ч е с к и й  словарь — научное 
справочное издание, где в алфавитном порядке помещены слова 
(все части речи), устойчивые сочетания слов с их толкованием, 
ударением, грамматическими, стилевыми, стилистическими и 
другими специальными пометами.

ТИПЫ  СЛ О ВАРЕЙ

По типу информации, которая содержится в лингвистических 
словарях, они бывают толковыми и аспектными. Т о л к о в ы е  
словари излагают общие познавательные (гносеологические) и 
лингвистические сведения о слове в основном в форме обыден
ных понятий и редко — кратких научных понятий. А с п е к т н ы е 1 
словари помещают специализированные сведения о слове (слова
ри синонимические, антонимические и др.), его грамматических 
свойствах (словари грамматические, морфемные, словообразова
тельные, правильности речи, сочетаемости слов и др.), об истории 
слова (словари этимологические, исторические и др.), правилах 
написания и произношения слова (словари орфографические, ор
фоэпические) и распространении слова на определенной террито
рии (словари диалектные) и т.д.

В зависимости от объема информации, сообщаемой в словаре, 
выпускаются однотомные и многотомные словари. Нормативные

1 Аспектные словари лексики см. в разделе «Словари*. — С. 356—357; осталь
ные типы словарей указаны в соответствующих разделах учебника — в «Фонети
ке и орфоэпии», «Графике», «Орфографии», «Морфологии» и т.д.
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сведения о современном русском слове помещены в четырех наи
более полных и авторитетных толковых словарях.

17-томный «Словарь современного русского литературного язы
ка», в сокращении — БАС (Большой академический словарь), или 
ССРЛЯ (1950—1965 гг.), 120480 слов, энциклопедический по объе
му, характеру и типу толкования информации, включил лексику 
от Пушкина до наших дней.

Четырехтомный «Словарь русского языка», в сокращении — 
MAC (Малый академический словарь), или СРЯ (1957—1961 гг.), 
1-е издание, 82159 слов; 2-е издание (1981 — 1984 гг.); 3-е издание 
(1985—1988 гг.), около 90000 слов, фиксирует лексику от Пушки
на до наших дней в более сокращенном объеме, чем ССРЛЯ.

Четырехтомный «Толковый словарь русского языка» под ред. 
Д. Н. Ушакова, в сокращении — ТУ (1935—1940 гг., переиздан в 
1947—1948 гг.), 85 289 слов, послужил нормативным образцом в 
системе отбора слов и их стилистико-грамматического описания.

«Словарь русского языка» С. И. Ожегова, в сокращенном назва
нии — СО (1949 г.), 1-е издание, 50 100 слов, и «Толковый словарь 
русского языка» С. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, дополнившей и 
переработавшей словарь С. И. Ожегова; в сокращении — СОШ 
(1992 г.), 72500 слов и 7500 устойчивых сочетаний слов.

Содержание словарной статьи

Толковый словарь состоит из расположенных в алфавитном 
порядке словарных статей, в которых помещается основное слово 
и под ним с целью сокращения объема словаря фиксируются его 
наиболее употребительные производные слова.

С л о в а р н а я  статья — краткая лингвистическая энциклопедия 
о слове, его лексикографическое описание. По своей структуре она 
состоит из компонентов: 1) заглавное слово; 2) толкование слова:
а) система грамматических, стилевых и стилистических помет;
б) дефиниция1 (определение) лексического значения в словаре;
в) иллюстративный материал как средство семантизации слова.

Важность иллюстративного материала заключается в лучшем
осмыслении значения слова, наглядности его стилистических 
свойств и особенностей лексической, семантической и синтакси
ческой сочетаемости. В словаре приводятся такие цитаты из про
изведений, «из которых значение слова было бы ясно без объяс
нения» (Л.В.Щерба). Так, в иллюстрации к слову Крепость: ‘Ук
репленный пункт с долговременными оборонительными сооруже-

1 Вместо традиционного термина «определение» в лингвистике все шире упо
требляется термин «дефиниция». Под «толкованием» понимается вся совокуп
ность средств лексикографической семантизации (раскрытия значения), которая 
используется в словарной статье.
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ниями, приспособленный для упорной круговой обороны’. Кре
пость оказалась как крепость... стены, сделанные из твердой глины, 
были толщиною в четыре сажени при такой же, четырехсаженной, 
высоте по отвесу... Огромный ров был выкопан перед стенами. 
(С. Сергеев-Ценский «Севастопольская страда») (ССРЛЯ. — Т. 5. — 
С. 1629) — описываются типичные признаки любой крепости, со
ответствующие ее функциональному назначению: толстые высокие 
стены и ров перед ними для долговременной обороны. При этом 
определение значения хотя и не имеет пометы специальное, но по 
содержанию соответствует терминологической дефиниции.

Разные типы толковых словарей используют различные по 
характеру и объему дефиниции, которые характеризуют узуаль
ное значение слова. У з у а л ь н ы м  называется общеупотреби
тельное и регулярное значение слова, обработанное и закреплен
ное в социолингвистическом общении.

J1. В. Щерба выдвинул важное для лексикографии положение, 
что словарь является «собранием сгруппированных под отдельны
ми словами общих понятий, под которые подводятся в данном 
языке единичные явления действительности»1. Назначение дефи
ниции заключается в описании узуального значения слова и пред
ставлении его в обобщающем виде. Но специфика дефиниции 
заключается еще и в том, какая часть речи и какой ее лексико
грамматический разряд фиксируется.

Конкретные существительные в словаре регистрируют назва
ния объектов, лиц по профессии, национальности, имена пред
ставителей флоры и фауны и пр. и включают в свою семантику 
предметный (денотатный) компонент значения и типичные для 
данного класса свойства объектов: Косточка. 2. ‘Покрытое деревя
нистой оболочкой ядро плода’. К. сливы, вишни, абрикоса (СОШ). 
Или: Роман. 1. ‘Литературно-художественное повествовательное 
произведение, обычно в прозе, изображающее сложные пути раз
вития личности в ее многообразных связях с обществом’... Прохор 
читал... интересный роман с вымышленными талантливым автором 
героями. Шишк. Угрюм-река (ССРЛЯ. — Т. 12. — С. 144).

Абстрактные существительные, обозначающие состояния, чув
ства, свойства, признаки и др., не поддаются точному определению 
и толкуются как общее указание на состояние, его различные ста
дии и функции. Красота... 1. ед. ‘Все красивое, прекрасное, все то, 
что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение’. К. рус
ской природы. К. поэтической речи. Отличаться красотой (COLLI).

Объем словаря определяет состав иллюстративного материала. 
При этом могут возникнуть семантические разногласия между 
словарной дефиницией и актуализированным текстовым словом:

1 Ще рба  Л. В. Опыт обшей теории лексикографии / /  Языковая система и 
речевая деятельность. — Л., 1974. — С. 282.

384
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таемостью: коричневый костюм, диван, портфель, но карие глаза, ка
ряя масть (о лошади), каштановые волосы. Следовательно, в языке 
существуют традиционные ограничения лексической сочетаемости.

Но возможны объяснимые для современного русского языка се
мантические ограничения в синтагматике слов. Семантика слова 
есть ‘принимать пищу’ и слова пить ‘проглатывать в каком-либо 
количестве жидкость’ определяет их сочетаемость с другими слова
ми: есть, пить бульон ‘отвар из мяса’, т.е. ‘принимать/проглатывать 
жидкость’. Пить борщ ‘суп со свеклой и др. овощами’ нельзя, так 
как борщ по своей консистенции — густая масса, а не жидкость.

Типы лексикографических дефиниций

Выделяются три основных типа дефиниции в толковых слова
рях современного русского языка: 1) описательная, 2) синоними
ческая и 3) отсылочная (деривационная).

О п и с а т е л ь н а я  дефиниция определяет значение слова пу
тем указания на явление реальной действительности, что сводится 
к определению родового понятия и набора дифференциальных 
(различительных) признаков. Родовое понятие обозначает класс 
индивидуальных явлений (дом, дорога, береза; деревянный, сталь
ной; спать, лежать, бежать и т.д.) и в семном описании равно ги- 
персеме (родовой семе). Дифференциальные признаки обозначают 
свойства явления и в семном описании представлены гипосемами.

В составе описательной дефиниции выделяются два лексико
графических компонента значения: а) с о б с т в е н н о  о п и с а 
т е л ь н ы й ,  который отражает внешние и внутренние и пр. харак
теристики явления (внешний вид, размер, объем, форма, место
положение, цвет, вкус и др.; лицо; качества, свойства и т.д.), и
б) ф у н к ц и о н а л ь н ы й ,  который отражает назначение данного 
явления в жизненной практике человека (отношение явления к 
действиям/поведению человека, отношение данного явления к 
другому).

Собственно описательные компоненты значения входят в ос
нову словарного определения. Функциональные компоненты зна
чения занимают ту часть семантики дефиниции, где сообщается, 
зачем и почему используется то или иное явление. Они могут 
иметь открытое (эксплицитное) и самостоятельное выражение, но 
в большинстве случаев они имплицитны (скрыты) и могут быть 
обнаружены через свои сочетательные свойства (синтагматику) в 
иллюстративном материале.

Например: Информация. 1. ‘С в е д е н и я  об окружающем мире 
и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или 
специальным устройством’. Теория информации... 2. ‘С о о б щ е 
н и я ,  осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-н.’.
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Научно-техническая и. Газетная и. ...(СОШ). 1-й J1CB (значение) 
слова отражает описательно существо явления, 2-й же J1CB вклю
чает в свой состав функциональный компонент — ‘осведомляю
щие о положении дел, состоянии чего-нЛ Разрядкой в обоих JICB 
выделены родовые понятия (гиперсемы), остальные фрагменты 
дефиниции — это дифференциальные признаки этих слов-поня
тий (гипосемы).

В статье: Поезд. ‘Состав сцепленных железнодорожных ваго
нов, приводимых в движение локомотивом или моторным ваго
ном’. Пассажирский, товарный поезд. Скорый п. Ехать на поезде 
(СОШ) — функциональные компоненты заключены в иллюстраци
ях: поезд — пассажирский, товарный, скорый', ехать — на поезде.

В толковых словарях в описательную дефиницию могут быть 
включены в большей или в меньшей степени элементы энцикло
педизма: Роза. 1 .‘К у с т а р н и к о в о е  р а с т е н и е  сем.  р о з о 
в ы х  с крупными душистыми цветками красных, розовых, белых 
или желтых тонов и со стеблями, обычно покрытыми шипами’ 
(ССРЛЯ). Разрядкой выделено научное истолкование, обязатель
но входящее в энциклопедическое значение, — родовое понятие.

Дефиниции терминов в словарях воспроизводят структуру зна
ния в отличие от дефиниций остальной лексики, воспроизводя
щие структуру объекта описания. Во всех случаях определение 
включает в себя две части — родовые понятия (гиперсемы) и диф
ференциальные (видовые) признаки (гипосемы). Например: Като
лицизм. ‘В е р о и с п о в е д а н и е  и в е р о у ч е н и е  к а т о л и к о в  
западной христианской церкви, возглавляемой римским папой’ 
(ССРЛЯ). Ср. иную форму и трактовку термина: Католичество. 
‘О д н о  из  о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и й  х р и с т и а н с т в а  с 
церковной организацией, возглавляемой римским папой’ (СОШ). 
СОШ фиксирует словообразовательно-морфологический вариант 
слова, отличающийся категорией рода и суффиксом -ество.

С и н о н и м и ч е с к о й  называется такая дефиниция, которая 
раскрывает значение слова через тождественные или близкие по 
значению слова. Например: Рыхлый. 2. ‘Не упругий, излишне 
пухлый, дряблый’ (ССРЛЯ); Истошный. ‘Громкий и отчаянный’. 
И. крик (СОШ); Истребить. ‘Уничтожить, погубить’. И. крыс. Град 
истребил посевы (СОШ); Жатка. ‘Жатвенная машина’ (СОШ).

Синонимическое толкование может вводиться с указанием то 
же, что: Авиатор. ‘То же, что летчик’ (СО); Леопард. ‘То же, что 
барс’ (СОШ). См.: Барс. ‘Крупное хищное животное сем. кошачь
их с пятнистой шерстью, леопард’ (СОШ). Или более сложная 
ссылка: Девйца (устар.). ‘То же, что девушка (в 1-м знач.)’.

Дефиниции синонимического типа могут использоваться для 
описания стилистически или экспрессивно окрашенных значений, 
а также устарелых или областных слов, которые имеют в языке бо
лее употребительные и/или стилистические нейтральные синонимы.
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Использование синонимической дефиниции целесообразно, 
когда значение малоизвестного или неизвестного слова поясня
ется более известным или общеупотребительным словом: Куртина. 
1. ‘Цветочная грядка, клумба (устар.)’ (СО); Кривда. Устар. ‘Ложь, 
неправда’ (СОШ).

Трудности синонимического определения заключаются в том, 
что словари нередко дают перекрестные ссылки, при которых 
Одно определение толкуется через другое.

Так: Известие. 1. ‘Сообщение о чем-н.’. Неприятное и. После
дние известия по радио (СОШ); Сообщение. 1. см. сообщить. 2. 
‘То, что сообщается, известие, информация (во 2-м знач.)’. По 
последним с. Экстренное с. (СОШ); Сообщить, сов., кому что, о 
ком — чем. 1. ‘Уведомить, известить, довести до чьего-н. сведе
ния’. С. о прибытии поезда. С. последнее известие (СОШ). В подоб
ных случаях возрастает роль иллюстраций, которые разграничи
вают синонимические трактовки по правилам лексической и се
мантической сочетаемости. Ср.: Последние известия по радио, но 
невозможно — По последним известиям; однако возможно — По 
последним сообщениям. В значении слова сообщение содержится 
скрыто сема адресата сообщения ‘кому’, которым не обладает се
мантика слова известие, поэтому нельзя: сообщить по последним 
известиям. Но если слово сообщение утрачивает сему адресата, то 
оно синонимично слову известия: последние известия!сообщения.

Возможны случаи синкретичных дефиниций: Капельник и 
капельник. 1. ‘Известковый нарост, натек; то же, что сталактит, 
сталагмит’ (ССРЛЯ. — Т. 5. — С. 770) — соединяются описатель
ная и синонимическая дефиниции.

О т с ы л о ч н а я  (деривационная) дефиниция содержит харак
теристику мотивирующего значения слова и сохраняет мотивиру
ющие и мотивированные связи значений. Ружейный. ‘Относящий
ся к оружию’ (ССРЛЯ); Краска. 5. ‘Разг. Действие по 1-му знач. 
глаг. Красить’ (ССРЛЯ); Красавчик. Просторен. Ласк, к ‘красавец’ 
(ССРЛЯ).

Сиреневый. 1. см. сирень (СОШ); Прилететь. ‘Летя (в 1-ми 2-м 
знач.), прибыть, достигнуть чего-н/ (СОШ). См.: Лететь. 1. ‘Не
стись, передвигаться по воздуху’. 2. ‘То же, что мчаться’ (СОШ).

Значения мотивированных (производных) слов сохраняют 
смысловую связь со словами, от которых образованы; это опреде
ляется в толковом словаре посредством отсылочной дефиниции 
типа: см.; относящиеся к; действие по знач.; к; (в 1-м знач.) и т.д.

Особую ценность имеют иллюстрации, позволяющие уточнить 
дефиницию, охарактеризовать смысловую связь между мотивиро
ванным и мотивирующим словами. Ср. дефиниции слов красоч
ный и краска. Красочный. 1. ‘Относящийся к к р а с к а м ’. Петров
ский открыл ему [художнику] безграничный кредит в красочной 
лавке’, к р а ск и , кисти, полотно доставлялись ему в изобилии. Гри-
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гор. Неудав. жизнь (ССРЛЯ. — Т. 5. — С. 1601). «Красочная лав
ка» — историзм, современному читателю практически не извес
тен. Дефиниция прилагательного красочный актуализирует его 
словообразовательную связь с мотивирующим общеупотребитель
ным существительным: Краски. 1. ‘Вещество, служащее для окра
шивания предметов или для живописи’ (ССРЛЯ. — Т. 5. — С. 
1584). Это позволяет понять, какой товар находится в красочной 
лавке, — цитата вносит необходимое уточнение.

Таким образом, иллюстративный материал (цитаты из произве
дений и речения) расширяет, презентирует смысловую сферу лек
сикографической дефиниции. Поэтому в учебной практике столь 
необходим и анализ справочного материала.

Стилевые и стилистические пометы

В лексикографической практике функционирование слова в 
определенном стиле (стилевая помета) и стилистическое значение 
(стилистическая помета) либо представлены в иерархической гра
дации, где стилистическое — разновидность стилевого, например: 
балбес (разг., презр.), либо регистрируются как книжное (письмен
ного изложения) и/или устарелое (устар.) как видовая разновид
ность книжного: восприять (книжн., устар.), добронравие (устар.), 
доброхотство (устар.).

Толковые словари, как правило, для книжного стиля дают 
функциональную помету родового характера — к н и ж н о е  и/или 
пометы видового характера — официальное, официально-деловое: 
неоспоримость (книжн.), питомец (книжн.), послание (офиц.), ис
ходящий (офиц.-дел.). Как синкретичные стилево-стилистические 
пометы книжного стиля словари отмечают высокое: возмездие 
(книжн., высок.) — и народно-поэтическое: молодец (народн.- 
поэт.). Слова публицистического подстиля не получают лексико
графических помет: гуманизм, демократия, гласность.

Терминология, связанная с лексикой научного стиля, имеет 
«отраслевые» пометы: с п е ц и а л ь н о е  (спец.) как родовую по
мету и/или многочисленные видовые пометы — пометы отраслей 
науки: астр., горн., грамм., дипл., зоол., ист., лингв, и др.1: разлом 
(спец.) ‘место, где предмет разломлен, переломлен’; азимут (астр., 
геод.) ‘угол между плоскостью меридиана точки наблюдения и 
вертикальной плоскостью’; боны (фин.) ‘кредитные документы, 
дающие право на получение денежной суммы’.

Лексикографическая родовая помета разговорной лексики — 
р а з г о в о р н о е  (разг.), но наряду с указанной пометой нередко 
рядом находятся стилистические пометы. Например: бултыхать-

1 См. пометы в ССРЛЯ и СРЯ, где они представлены наиболее широко.
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ся (разг.), истошный (разг.), зубрить (разг.), добряк (разг.) и буржуй
ка (разг., презр.), модерновый (разг., одобр. или неодобр.), ласточка 
в значении обращения (разг., уменьш.-ласк.), карапуз (разг., шутл.). 
Дополнительных видовых помет, указывающих на принадлеж
ность слова к литературно-разговорной или разговорно-бытовой 
группе, словари не помещают, но вторая стилистическая помета 
(презр., уменьш.-ласк., одобр. и т.д.), стоящая вслед за родовой — 
разг., обычно свидетельствует о том, что слово входит в состав раз
говорно-бытовой лексики.

Слова просторечной лексики эмоционально окрашены и по
этому наряду с родовой пометой п р о с т о р е ч н о е  (прост.) могут 
обладать дополнительными стилистическими пометами: зуда 
(прост.), магарыч (прост.), ерепениться (прост.) и деляга (прост., 
пренебр.), прихвостень (прост., презр.), сачок в значении ‘лентяй, 
бездельник’ (прост., презр., шутл.).

Просторечная лексика употребляется, в отличие от диалектной 
(областной), в речи всего народа. Поэтому в словарях наблюдают
ся разночтения в стилевых пометах: зудить (прост.) ‘испытывать 
зуд, чесаться’ (СРЯ) и зудить (разг.) в том же значении (СО); 
впрямь (разг.) в значении ‘в самом деле, действительно’ (СРЯ) и 
впрямь (прост.) ‘то же, что действительно’ (СО).

Диалектное слово, указывающее на принадлежность к регио
нальным народным говорам, имеет помету о б л а с т н о е  (обл.): 
большуха (обл.) ‘старшая в доме, хозяйка’; гутбрить (обл.) ‘разго
варивать, беседовать’.

Стилистические пометы, означивающие эмоциональные и оце
ночные значения слов (коннотации), фиксируются в словарях 
синкретичными пометами. 1) Н е г а т и в н а я  эмоциональная 
оценка: родовая помета — н е о д о б р и т е л ь н о е  (неодобр.) и 
видовые пометы — бранное (бран.), отвратительное (отврат.), пре
зрительное (презр.), уничижительное (уничиж.), пренебрежитель
ное (пренебр.), порицательное (пориц.), предосудительное (предо- 
суд.), ироническое (ирон.), насмешливое (насмешл.) и др. Напри
мер, дура (бран.) ‘глупая женщина’, дьявол (бран.) ‘сатана’, 
завидущий (пориц.) ‘жадный, завистливый’, истеричка (презр.) 
‘женщина, склонная к истерикам’, карьеризм (неодобр.) ‘погоня за 
карьерой; стремление к личному благополучию’, кляузный (предо- 
суд.) ‘мелочный, придирчивый’, компилировать (предосуд.) ‘ис
пользовать результаты чужих исследований’, отвалить (ирон.) 
‘дать, расщедрившись’. 2) П о з и т и в н а я  эмоциональная оцен
ка: о д о б р и т е л ь н о е  (одобр.) как родовая помета и видовые 
пометы — восхитительное (восх.), ласкательное (ласк.), умень- 
шительно-ласкательное (уменьш.-ласк.), почтительное (почт.), 
шутливое (шутл.) и др. Например, консолидировать (одобр.) 
‘сплачивать для усиления деятельности’, мудрец (почт.) ‘мудрый 
человек’, егоза (шутл., ласк.) ‘непоседа (обычно о детях)’, брюш-
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ном значении ‘в состоянии опьянения’ в ФСРЯ дана с пометой 
просторечное.

Разговорные фразеологизмы используются обычно в разговор- 
но-бытовом общении и отличаются большей образностью и могут 
иметь дополнительные стилистические пометы: песок сыплется 
(пренебр.) ‘кто-либо очень стар, дряхл’; тяжелая артиллерия 
(ирон.) ‘неповоротливые, медлительные люди’; отставной козы ба
рабанщик (шутл., ирон.) ‘человек, не заслуживающий внимания’.

Отмечается и область с п е ц и а л ь н о г о  употребления ФЕ: 
медицинское (мед.), физическое (физ.), спортивное (спорт.), бо
таническое (бот.), астрономическое (астрон.) и т.д. Например: ги
гантские шаги (спорт.) ‘устройство для гимнастической игры в виде 
столба с вертушкой наверху, к которой прикреплены длинные ве
ревки с лямками, куда садятся игроки и, разбегаясь и взлетая, кру
жатся вокруг столба’; темная вода (мед.) ‘глаукома, слепота, выз
ванная атрофией зрительного нерва’; глухая крапива (бот.) ‘сорное 
травянистое растение с мелкими белыми цветками и листьями, по
хожими на листья крапивы, но без жгучих волосков’; глухой соглас
ный (лингв.) ‘согласный, произносимый без участия голоса’.

В роли терминов выступают обычно фразеологические соче
тания: белый свет (физ.) ‘сложное излучение, испускаемое тела
ми, нагретыми приблизительно до 2000 °С или больше’ (ССРЛЯ); 
белые стихи (спец.) ‘стихи без рифмы’ (СО). Специальная терми
нология регистрируется различно: в СРЯ и СО она помещается 
после значка 0, как и идиомы. В ССРЛЯ фразеологизмы-терми- 
ны помечены как фразеологические сочетания после значка О . 
Разночтения объясняются тем, что составители двух первых сло
варей подходят к терминам как к неразложимой номинации; в 
ССРЛЯ же термины относят к составным аналитическим имено
ваниям. ФСРЯ не включает терминологическую фразеологию.

В толковых словарях русского языка к стилистическим поме
там в широком понимании относят: 1) собственно эмоциональ
ную окраску ФЕ: бран., ирон., презр., шутл. и др.; 2) область спе
циального применения единицы: астроном., геодез., мат., лингв., 
муз. и др.; 3) принадлежность ФЕ к стилям речи: разг., книжн. и 
т.д. Однако в данном учебнике используется узкое понимание сти
листического значения как проявления эмоциональных и оценоч
ных свойств фразеологизма.

В толковых словарях и ФСРЯ предлагаются следующие соб
ственно с т и л и с т и ч е с к и е  пометы: 1) н е г а т и в н а я  эмоцио
нальная оценка: неодобр., презр., уничиж., пренебр., пориц., пре- 
досуд., ирон., насмешл. и др.; 2) п о з и т и в н а я  эмоциональная 
оценка: одобр., ласк., уменьш.-ласк., почт., шутл. и др. Например: 
пошел к черту (бран.); чернильная душа (пренебр.) ‘бюрократ’; но
сить воду решетом (ирон.) ‘делать бесцельную работу’; история с 
географией (шутл.) ‘возникновение затруднения, которое нелегко
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е пометы : кладезь премуд-

преодолеть’. Возможны j 1 ^ * "  п ом ет  и с п о л ь зу -  
рости (“ « тл ’ ийр“абор и си стем а с ти л и сти ч  п о м е т ы  огран и ч е н ы , 

И ^ Г Г с Р Л Я . В ФСРЯ с ти л и сти ч еск и  б о т а н н о с т ь Ю  в о -

что объясняется

« ,« (устар.)‘стрем итьсяУ Д ^ ^ як уда ^  в св ою  п о л ь зу  ,
кому: 1) ‘стараться Рас"0," °*" ™ ож ен и ем  к ухаж ивани ю ’; вид на
Й Г  w ‘в дореволюционной
личности, выдаваемое в предусмотренных законом  случаях в м е с  
то паспорта’.

Фразеологические н е о л о г и з м ы ,  возникшие в советскую  
эпоху и закрепившиеся в языке, регистрируются толковыми сло
варями без помет: уголок живой природы ‘собрание живых р а с т е 
ний и животных, используемых для наблюдения и опы тов в 
школе, пионерском лагере и т.д.’ (ССРЛЯ); красный уголок  ‘п о-

(СО ).

И Н В х :
сло"рри и ; ^ е? ография х/Лин™ист„чеГ и° Г Фия" Избраннь,е 

С f М Щ | | д Ж  |  мЭНЦИКЛ°-«ический
К т * ' " '  р-М.Кр ' ексикограф ’^993.

■ П в ш - Ш ,  Г " 4”"- -
’ л к ОВЬ1й а  50 - х  _

0Варь P V c c K ^ H a  80.

ЗЫКа
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М О Р Ф Е М И К А

Вопрос о статусе морфемики как учении о значимых частях 
слова остается в лингвистике до сих пор открытым. Традиционно 
эта область знания включалась в русских грамматиках в состав 
или словообразования, или морфологии. Само же словообразова
ние до недавнего времени входило в состав грамматики, обычно 
завершая главы к разделам, посвященным морфологии отдельных 
частей речи. Это обусловлено наличием тесной связи между смеж
ными областями знания, и прежде всего общностью исходной для 
них минимальной единицы, в качестве которой выступает мор
фема. Необходимость обособления морфемики в особый раздел 
языкознания вызвана различиями подходов к изучению морфе
мы по сравнению с морфологией и словообразованием. Если 
д л я  с л о в о о б р а з о в а н и я  морфема — строительный матери
ал, используемый в процессе образования новых слов, а д л я  
м о р ф о л о г и и  — материал, обеспечивающий образование грам
матических форм, грамматических категорий и грамматических 
классов слов, то в морфемике как особом разделе грамматики изу
чаются значимые части слов в их отношении друг к другу и к сло
ву в целом1, при этом характер отношений рассматривается на оп
ределенном этапе развития языка, т. е. в плане синхронии. В обеих 
академических грамматиках русского языка раздел «Морфемика» 
представлен в качестве самостоятельного, предваряющего матери
ал по словообразованию.

Одной из задач морфемики является и практическое примене
ние ее теоретических положений при изучении принципов мор
фемного анализа слова.

Основными единицами морфемики являются: морфема, морф, 
слово и словоформа.

СЛО ВО И М О РФ ЕМ А

М о р ф е м а  (греч. morphe ‘форма’) — это минимальная значи
мая единица языка, характеризующаяся по сравнению со словом

См.: Л о п а т и н  В. В. Русская словообразовательная морфемика. — М., 
1977. -  С. 4.
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как общими для них (интегральными), так и различительными 
(дифференциальными) признаками.

Интегральными признаками морфемы и слова являются их 
материальность, значимость и воспроизводимость. К числу диф
ференциальных признаков морфемы относятся ее минимальность, 
повторяемость, структурная соотнесенность со словом, а не со 
словосочетанием или предложением.

Однако четкой границы между обоими типами признаков мор
фемы провести нельзя, поскольку ее интегральные признаки, 
внешне сходные с аналогичными признаками слова, качественно 
отличаясь от них, являются в то же время и дифференциальными.

Так, слово и морфема — это двусторонние единицы языка, 
обладающие планом содержания (определенным значением) и 
планом выражения (звуковой, материальной стороной). Но мор
фема — это м и н и м а л ь н а я  з н а ч и м а я  е д и н и ц а  языка, у 
которой план выражения может отсутствовать при сохранении 
известной смысловой целостности. Это наблюдается, например, у 
нулевых морфем (столП—стола, стрелП—стрелы, радП—рада, 
высох-ф-Щ—высох-ла и т.п.), представляющих собой значащее от
сутствие звукового отрезка в определенной точке речевой цепи.

Для слова же наличие материальной субстанции является обя
зательным. Не одинаковы сопоставляемые единицы и в плане со
держания. Всякое производное слово является носителем одно
временно трех типов значения: лексического, грамматического и 
словообразовательного (деривационного). Те же типы значения 
по-разному распределяются между разными типами морфем. Для 
служебных морфем (аффиксов) характерны словообразовательное 
и грамматическое значения. Так, например, суффикс -тель/-итель 
в именах существительных, мотивированных глаголами (победи
тель, спас-итель), имеют словообразовательное значение ‘лица — 
производителя действия’, а в глаголе победи-л суффикс -л- выра
жает грамматическое значение прошедшего времени. Окончания 
являются носителями сразу нескольких грамматических значений: 
рода, числа, падежа у имен, лица и числа у глаголов. Носителем 
лексического значения является только корневая морфема.

Синкретические морфемы, совмещающие словообразователь
ное и грамматическое значения, в языке немногочисленны. Это, 
главным образом, глагольные приставки. Например, приставки 
в-/во~, до-, за- и др. в сочетании с глаголом идти, выражая на
правление движения (внутрь, к предмету, за предмет и т.д.), в то 
же время изменяют вид глагола, переводя его из несовершенного 
вида в совершенный. Но самым важным различием между морфе
мой и словом в этом плане является сам характер значения, выра
жаемого той и другой единицей.

Лексическое значение слова (как денотативное, так и сигнифи
кативное) всегда является результатом большей или меньшей сте-
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МТ о Г в Г с " в о д и м о с т ь ю  морфемы и елова понимают 
способность их существования в системе языка в готовом виде, в 
качестве целостных единиц. Но слово при этом в конкретных ре
чевых ситуациях обладает и свойством «творимости», а морфема 
никогда не создается заново в процессе общения. Кроме того, 
воспроизводимость морфем имеет «связанный» характер, посколь
ку их восприятие говорящим осуществляется в сочетаниях с дру
гими морфемами в составе слова. Слово же в этом смысле свобод
но, так как процесс его воссоздания не обязательно связан с дпу-
ГИМИ СЛОЯЯММ

Два признака слова и морфемы — их o6nfimpuunf»Ti „
нейноеть (парадигматический хадактев^ — т т ^  "  НвЛИ~ 
интегральными. Парадигматический хамктео м п п Г " 0 Являются 
ется в ее способности вхотттк « ™  арактеР морфемы проявля-
ладающими структурной обцщостью^Г™6 °  едини1*ами, об- 
смыслу что подтверждает ее Типовой ’ Р у ч а ю щ и м и с я  п о  
Щенный характер. Это можнп г" ’ а слеДовательно и обпК

НобоПГ Мере Име»  °ущ е-  
“<“*-0; о С ш ^ Т Г -  гардеР°б-Щик-$ 'лоролданаЮЩИМ ЛИЦ0 по  
касается елова то о н ^ " " " ^ 0 ’ pamo^ № - a  T f ,  m K '  0 ' пРицеп-

« а н
всех егГгарЯаг Н° СТЬ сл°вГ М̂
Н0В°Й. СтруКТУояЧеСКИХ Форм (слобЛ Ь опРеДелена v У ПараДИг- 
JTbI° слова к той Парадигмы слова  ̂ с общ ей Систем а  
грамматических И Ин°й частм ° пРеДеляетс^ Для Них ос

‘ Ф о р м о д н о г о  -  ( г,а Пой

И
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Наиболее важным из них является признак ее м и н и м а л ь 
н о с т и ,  проявляющийся в невозможности дальнейшего члене
ния морфемы на более мелкие части без нарушения ее смысло
вой целостности1. В противном случае образуются незначимые 
единицы низшего уровня — ф о н е м ы  (ср., например, вод-a, но 
не в-о-д-а) — или звуковые отрезки, внешне совпадающие с дру
гими морфемами (ср. приставки подо- и по-, до-).

К различительным признакам морфемы относится и ее струк
турная в ы д е л я е м о с т ь  в составе слова, поэтому морфема свя
зана с единицами высшего, синтаксического уровня не прямо, а 
опосредованно. Об этом свидетельствует невозможность высту
пать в качестве члена предложения и занимать в нем определен
ную синтаксическую позицию.

Что касается признака п о в т о р я е м о с т и  морфемы, то это 
характерное для нее свойство (большинство морфем употребляет
ся минимум в двух словах одного и того же словообразовательного 
ряда: учи-тель, писа-телъ, вая-телъ, оформи-телъ и т. п.) относит
ся не всеми лингвистами к числу ее обязательных дифференци
альных признаков.

Слово и морфема, являясь парадигматическими обобщенными 
единицами языка, при определенных условиях могут выступать и 
как единицы линейные (синтагматические). В этом случае слово 
употребляется в одной из своих словоформ, а морфема представ
лена одним из морфов.

С л о в о ф о р м а  — это определенная грамматическая форма 
слова, выделяемая в потоке речи, т.е. в линейной последователь
ности слов. Так, например, в предложении Я принял помощь дру
га все четыре слова выступают в одной из возможных у каждого 
из них грамматических форм и являются словоформами. Каждая 
словоформа — носитель определенного грамматического значе
ния, отличного от грамматических значений других словоформ. 
Так, имя существительное помощь выражает три грамматических 
значения — ж. р., ед. ч., им. п.; глагол принял имеет целый ком
плекс грамматических значений: изъяв, накл., прош. вр., м. р., 
ед. ч., сов. в. Индивидуально и лексико-грамматическое значение 
словоформы. Оно уточняется не только набором свойственных ей 
грамматических значений, но и характером частеречных значе
ний, а также участием словообразовательных аффиксов. Так, лек
сическое значение двух словоформ разных однокоренных слов 
вож-д’-енш-е и вожд’- конкретизируется по-разному. В первом

Этому положению не противоречит определение морфов как «наименьших 
единиц языка плана выражения» (см.: Грамматика современного русского лите
ратурного языка. — М., 1970. — С. 31), поскольку морфы являются формальным 
видоизменением морфемы в условиях определенного морфонологического окру
жения, а не результатом ее дальнейшего членения.
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О втором обозначает 

= = = = ■ - • = = - — “ “ '  ‘ ” р“  
из словоформ. словоформа как линейная еди н и ц а

таксетескиГхара^истики Так, в РассмаХ м " а г о л Х - « а -  
НИИ вин. падеж словоформы помощь, управляемой глаголом ска
зуемым принял, выступает в объектном значении, тогда как в сло
воформе друга, подчиненной рядом стоящей с ней словоформе 
помощь, род. падеж имеет субъектно-определительное значение. 
Таким образом, слово — это понятие обобщенное, парадигмати
ческое, родовое, а с л о в о ф о р м а  — конкретное, синтагматиче
ское, видовое1.

Основа слова 

•Раничения процессов сл п ™ " ™ 1 1) ПРИ п р ов еден и и  СВ0ДИТСЯ п о

МатическП“ИНимается за , осн°ва сл о в о *  ВЬ1Деля ю тся  „ Ь1МИ 

знач°КЗМенителк “ 0 Ф °  Р м ь,ННОе)- Часть В^ ° И П>аМ-

СЛ0Ва б е з  о  С Л 0 В 0 ‘
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О с н о в о й  с л о в а  называется общая часть всех словоформ 
одного и того же слова, которая остается по отсечении окончания, 
постфикса -те и формообразующих суффиксов. В приведенных 
примерах основой слова является часть слова, чита,—читщ7: чита
ла, уитагвший; ,читщТу, ,читш7ущий, ,читш-те.

Представляя собой общую часть всех словоформ одного и того 
же слова, основа слова противопоставлена комплексу аффиксов: 
формообразующим суффиксам в сочетании с окончанием и пост
фиксом -те. По условиям выделения, в отличие от основы слово
формы, она является единицей обобщенной, парадигматической, 
стоящей в одном ряду с морфемой и словом. Таким образом, ос
нованием для выделения двух типов грамматических основ оказы
ваются разные по своему качеству и количеству аффиксы.

Т а б л и ц а  30

Слово Основа

словоформы слова

братья (ср. брат)

длиннее

старше

длиннейший

изготовляют

изготовляющийся

изготовленный

изготовив

брат’-^-а

,длин-н-ее,

,стар-ше,

,ДЛИН-Н-еЙШ;ИЙ

^з-готовл-я-^ут

брат’-д-а

,длин-нрее

стар-^ше

,длин-нрейш-ий

,из-готовл-я-^-ут

, из-готовл-я- i-ущ-ий-ся, ^з-готовл-я-^-ущ-ий-ся,

,из-готовл-енн-ый из-готовл-енн-ый 1 , 1

,из-готов-и-в, ИЗ-ГОТОВ-И7В

При отсутствии в составе словоформы формообразующих 
суффиксов оба типа основ могут структурно совпадать:,дом̂ -П, 
/сниг,-а, высок-ий, ,поездк-а, pmpojenui-e, .вдруг, громко„ цов 0езг Что 
касается словообразовательных постфиксов -то, -либо, -нибудь в 
составе неопределенных местоимений и глагольного постфикса 
-ся/-сь, то они в состав основы слова и словоформы входят, и в 
этом случае обе основы имеют прерывистый характер: чтЩ-либо, 
ктЩ-нибудь\ из-готовл-я-1-ущ-\ий I-ся — основа словоформы, из-го- 
товл-я-j-ущ-\ий \-ся — основа слова.

Несмотря на возможность материального совпадения, функ
ции обоих типов основ различны. Основа словоформы обеспечи-
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вает образование синтаксических форм одного и того же слова 
(форм склонения имен и спряжения глаголов). От основы слова с 
помощью формообразующих суффиксов образуются его несинтак
сические формы: а) наклонения, времени и вида глаголов: у ч 7у , 
рч^ит, но учи-л] б) причастий и деепричастий: уч-ащ -ий  — учи- 
вш-ий'„ выуч-енн-ый —, выучи-вши. В связи с этим одно и то же сло
во в разных формах может иметь различные основы. Так, в глаго
ле выделяются две основы: о с н о в а  и н ф и н и т и в а  (прошед
шего времени) и о с н о в а  н а с т о я щ е г о  (будущего простого) 
в р е м е н и ,  различающиеся конечной согласной фонемой. В ос
нове инф инитива (прош едш его времени) конечной является 
обычно гласная; основа настоящего — будущего простого време
ни оканчивается, как правило, согласной. Основа инфинитива: 
зва-т ь, зва-л  —> основа зва-\ основа настоящего времени: зов-у, 
позов-у -> основа зов-. Аналогично: зна-ть, зна-л -» основа зна-\ 
знш -у -> основа знш — и т.д. Основы инфинитива (прошедшего 
времени) и настоящего (будущего простого) могут совпадать: вез
ти (ge3rj|-|0 l), ,везТу, ,привез-у.

Оба типа основ тесно связаны с лексическим значением слова. 
С той, однако, разницей, что основа словоформы конкретизиру
ет его за счет формообразующих аффиксов, а основа слова, как 
общая часть всех словоформ одного и того же слова, выражает 
лексическое значение более обобщенно, а следовательно, и более 
абстрактно. Кроме того, основа слова помимо собственно грамма
тической функции может выполнять и роль «образующей» (лекси
ческой) основы. В этом случае она входит в структуру другого сло
ва и выступает по отношению к нему в качестве производящей 
базы. Так, например, имя существительное создание образовано от 
основы глагола созда- (созда-ть) путем присоединения к ней суф
фикса -H u i  со значением процессуального признака и включает в 
свой состав глагольную основу в качестве производящей. Изуче
ние словообразовательной функции основы слова входит в задачу 
особого раздела науки о языке — с л о в о о б р а з о в а н и я .

В структурном отношении основа словоформы и основа слова 
могут быть членимыми или нечленимыми. В рамках членимых 
основ рассматриваются основы простые и сложные. Ч л е н и м ы 
м и  п р о с т ы м и  называются основы, состоящие минимум из 
двух морфем, одна из которых обязательно корневая: градус-ник-Щ, 
газет-чик-Щ, лед-ян-\ди], на'-столь-н-\ыйI. голуб-оват- 1ьш1. Ср.: ,подо- 
ше,-л-Щ — основа слова, ,подо-ше-ЛгШ — основа словоформы; ,при- 
шедгш-ий — основа слова, ,при-шед-ш-ий — основа словоформы.

Членимые простые основы противопоставлены членимым 
сложным основам или цельнооформленным словам со слитной 
основой типа 'Кровать-диван-Щ, 1ка^е-молочн-\ая\.

В состав сложной основы могут входить два и более корней: 
лят\и\класс-ник-Щ. мор\е\плава-тель-Щ. ,тепл\о\элекп1Ь\о\иёнтральтЩ,
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^р^е^од\о\пе^-ниц-Щ[. При этом соединительный элемент входит 
в состав основы1.

Не ч л е н и м ы е  основы равны корню: стол-Щ, стен-Щ, крас- 
н-\ый\. ид-тй. По своей структуре они всегда простые. Что каса
ется слов с простой основой, не имеющих форм словоизменения 
(служебные и некоторые типы полнознаменательных слов), то 
они могут быть как членимыми, так и нечленимыми: в'-крут-ую, 
с'-лев-а, слыш-н-о, пд'-казах-ck-u, но: или, но, через и др.

Оба типа рассматриваемых основ (основа слова и основа сло
воформы) характеризуются: 1) количеством и качеством входя
щих в их состав структурных элементов: наличием словоизмени
тельных суффиксов в составе словоформы и отсутствием их в 
структуре основы слова; 2) местом, занимаемым в системе грам
матических единиц языка: основа словоформы — конкретная, 
синтагматическая единица; основа слова — обобщенная, пара
дигматическая единица, стоящая в одном ряду с морфемой и 
словом.

Морф и морф ема

В составе определенной словоформы, т.е. употребляясь в ли
нейном ряду, морфема выступает в конкретных значимых едини
цах — м о р ф а х  (греч. morphe ‘форма’), являющихся ее реализа
цией.

Так, корневая морфема у существительного игра в форме 
им. падежа ед. числа выступает в морфе -игр-, а в предл. падеже 
ед. числа в морфе -ыгр- [вы грё]. Суффиксальная морфема -ек- в 
слове цветоч-ек (им. п., ед. ч.) проявляется в морфе -ек-, а в фор
ме род. п., ед. ч. в морфе -к-.

Соотношение морфем и морфов в анализируемых словах мож
но изобразить графически:

к о р н е в а я  м о р ф е м а  с у ф ф и к с а л ь н а я  м о р ф е м а
/  \  /  . \  

морф морф морф морф

-игр- -ыгр- -ек- -к-

Морфы, реализующие морфему в словоформах разных однокор
невых слов, образуют иногда целые ряды: вес/вед/вед’/вод’/вожд’ 
в словах вес-mu, вед-у, вед-ущ-ий, вед-я, вод-и-ть, вожд-енщ-е со
ставляют одну корневую морфему с общим значением ‘имеющий 
отношение к сопровождению кого-чего-л. во время движения, 
ходьбы’. Морфы могут представлять одну морфему в словоформах

1 Соединительная гласная обозначается двумя вертикальными чертами «||*.
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неродственных слов. Таковы, например, одноименные морфы в-/ 
во-, с-/со- в префиксальных морфемах глаголов: в-лезть, но во
йти; с-нять, но со-здать. В неизменяемых словах типа вчера, где, 
когда, вдруг, на и т.д. морфема и морф материально совпадают.

Морфы образуют одну морфему при соблюдении двух условий:
1) если они обладают одним и тем же значением, 2) характеризу
ются частичной материальной (фонематической) близостью.

Обоим условиям отвечает ряд морфов корневой морфемы в 
словах типа вести — веду. Что касается их фонематической близо
сти, то она проявляется в чередовании согласных д —с, д —жд’, а 
также в чередовании твердых и мягких согласных д —д \

В зависимости от условий употребления морфы подразделя
ются на алломорфы и варианты. А л л о м о р ф ы  (греч. alios ‘дру
гой’) — это тождественные по значению морфы: а) различающие
ся позицией в словоформе; б) зависящие от качества соседних мор
фов; в) находящиеся в отношениях дополнительного распределе
ния (дистрибуции). Например: круж-ок-□ — круж-к-а\ лис’-ш-П — 
лис’-i-его. Вариантами одной морфемы называются морфы: а) тож
дественные по значению; б) по занимаемой ими позиции; в) спо
собные в одной и той же позиции замещать друг друга (т.е. на
ходиться в отношениях свободного распределения), например: 
вод-ой и вод-ою, бел-ёшеньк-ий и бел-ёхонь-к-ий.

Таким образом, различия между морфемой и морфом состоят в 
том, что морфема — это понятие общее, родовое, выделяемое в 
результате сопоставления всех ее морфов, а морф — это понятие 
частное, видовое, выделяемое в составе конкретной словоформы, 
в линейной цепи, т.е. в условиях синтагматики.

Морфема не может проявляться иначе, как через морфы. По
этому в лингвистической литературе ее определяют как «простей
шую единицу языка, характеризующуюся в разных случаях упо
требления известной общностью как со стороны значения, так и 
со стороны звукового выражения»1.

Корневая морфема

В составе членимой основы выделяются два типа морфем, раз
личающихся по их назначению и степени иерархической зависимо
сти: 1) корневые морфемы и 2) аффиксы (служебные морфемы). 
Например, в основе слова переброск-Щ выделяются три морфемы: 
пере'-'брос-к-, одна из которых корневая — брос- и две аффиксаль
ные: приставка пере- и суффикс -к-. К о р н е в а я  морфема явля
ется главной, обязательной частью основы слова. Служебные мор
фемы лишь дополняют ее. Определение корня связано с извест
ными трудностями. Традиционно к о р е н ь  слова определяется в

1 Русская грамматика. — М., 1980. — Т. I. — С. 125.
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лингвистической литературе с семантической точки зрения: «Ко
рень — это морфема с основным лексическим значением слова»1, 
«корень является носителем идеи, определяющей лексическое 
значение слова»2.

Не менее распространенным является и определение корня как 
общей части родственных слов. В обеих академических граммати
ках сделана попытка структурного определения корня через поня
тие основы слова: «Корневой морф — это морф, обязательно на
личествующий в каждой словоформе и могущий полностью мате
риально совпадать с основой»3. Однако в «Русской грамматике» 
признается ведущая роль корня в выражении лексического значе
ния слова4. Структурные признаки корня устанавливаются соста
вителями обеих грамматик путем противопоставления его аффик
сам: 1) корень обязателен для словоформы, аффиксы могут в ней 
и отсутствовать, 2) корень может совпадать с основой слова, аф
фиксы не допускают возможности такого совпадения. Однако вто
рой из выделенных признаков не относится к бесспорно различи
тельным. Этому препятствует, с одной стороны, наличие в языке 
связанных корней типа роб-к-ий, роб-е-ть, роб-ость, за-лож-и-тъ, 
от-лож-и-тъ и др., не существующих без сопровождающих их аф
фиксов, а с другой — совпадение некоторых аффиксов (правда, 
опосредованное, через служебные слова), приставок типа без-, на-, 
от-, не- и др. с предлогами и частицами.

В школьной практике корень определяется по двум признакам:
1) регулярной повторяемости в составе словообразовательного 
гнезда, 2) характеру выражаемого значения: «Общая часть род
ственных слов, в которой заключено их основное значение, назы
вается корнем»5.

Корень является обязательной, далее неделимой частью осно
вы. Без корня слово существовать не может. И если основа состо
ит из одной морфемы, то такая основа равна корню:,йог,-а ,,рук,-а, 
ёёд-ут. Корень и основа совпадают и в нечленимых словах с от
сутствующими аффиксами словоизменения типа: [кафе,, ,вдруг,, 
рчень,, уже,, как,, ,где, и др.

Обязательное наличие корневой морфемы для каждого слова 
обусловлено двумя причинами: 1) первостепенной ролью корня в 
выражении лексического значения, 2) центральным положением 
его в составе словообразовательного гнезда. Предметно-логиче-

1 Янко-Триницкая  Н.А. Членимость основы русского слова / /  Изв. АН 
СССР. Сер лит. и яз. — Т. 27. — Вып. 6. — 1968. — С. 534.

^Степанов  Ю.С. Основы общего языкознания. — М., 1975. — С. ИЗ.
3 Грамматика современного русского литературного языка. — М., 1970. — 

С. 31.
4 См.: Русская грамматика. — М., 1980. — Т. I. — С. 24.

Бабайцева  В.В. ,ЧесноковаЛ.Д.  Русский язык : теория : учебник для 
5—9 классов общеобразовательных учреждений. — М., 1998. — С. 54.
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ский характер корня определяется, с одной стороны, особенно
стями отражения в слове реального предмета, его процессуального 
признака или характерного свойства, а с другой — принадлежно
стью слова к той или иной части речи. В связи с этим различают 
следующие виды значения корня: 1) предметное (книг-а, дерев-о, 
рог-п), 2) процессуальное (нес-ти, игра-тъ, беречь-п), 3) призна
ковое, подразделяемое на качественный (желт-ый, зелен-ый) и 
количественный (четыр-е) признак. Степень конкретности лекси
ческого значения корня не одинакова: она может быть большей и 
меньшей. Менее конкретны слова со значением процессуального 
и качественного признака, у которых корневая морфема может 
выражать лишь общую идею обозначаемого понятия. (Ср. стен-®, 
стол-Щ, но светл-\ыи\. уч-енш-Гё1. разум-н-\ый\.) Особое место в 
этом отношении занимают местоименные корни, имеющие отвле
ченное указательное значение (яП, мн-\е\, тот-Щ\, чт-Щ). Они не 
обозначают предметов и их признаков, а лишь привлекают к ним 
внимание собеседника.

Однако прямой зависимости между характером лексического 
значения корня и частеречной принадлежностью слова прове
сти нельзя, поскольку в пределах каждой части речи корни мо
гут иметь различную степень конкретности. Так, корни имен 
существительных наряду с конкретным значением типа берег-Щ, 
лес-Щ, иол’-Щ могут обозначать и отвлеченное значение про
цессуального или качественного признака (реш-енщ-\е\, езд-\с&, 
бел-изн-Щ и т.д.). Но самый обобщенный смысл имеет наиболее 
короткий отрезок корня (корневой морф) в составе родственных 
слов словообразовательного гнезда. Он выражает лишь самые 
общие очертания обозначаемого понятия, уточняемые за счет 
аффиксальных морфем. В результате каждое слово приобретает 
свое вполне определенное лексическое значение. Так, например, 
корневой морф чт- в словообразовательных цепочках гнезда 
чит-а-[ть\. чит-а-тёлъ-Щ, чит-к-Щ, чт-енш-{ё\ обозначает лишь 
нечто, имеющее отношение к зрительному и/или звуковому вос
приятию написанного. Но в слове чтение, сочетаясь со словообра
зовательным суффиксом -Hui-/-eHuei- и системой окончаний 
имен существительных ср. рода, он получает определенное зна
чение ‘отдельного акта действия’. Как носители лексического 
значения, корни противопоставлены аффиксам, выражающим 
более отвлеченное грамматическое или словообразовательное 
значение. В приведенном примере чт-енш-\ё\ к числу граммати
ческих относятся значения рода, числа, падежа имени существи
тельного; словообразовательным, выраженным суффиксально, 
является значение ‘отдельного акта действия’.

В материальном (звуковом) отношении корень — это недели
мая часть основы, состоящая из ряда фонем (реже — одной фо
немы), способная подвергаться формальным видоизменениям.
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Традиционно различают два вида таких изменений: 1) позицион
ные (обусловленные ныне действующими фонетическими зако
нами) и 2) исторические чередования, сохранившиеся в языке от 
очень давнего времени и вызываемые в прошлом фонетически
ми причинами. Примером первых из них могут служить чередо
вания твердых/мягких, звонких/глухих согласных [д /д ’], [д/т] в 
словах годовой , годичный, год', [гъд-лв-дй, глд'-йч-н-ый, гот], а так
же чередования гласных [ о - л - б ] в составе той же морфемы, вызы
ваемые разным положением по отношению к ударению: гот-О, но 
г\д' -йчнАый 1. гъд-кв-\дй\

К историческим чередованиям корня относится, например, че
редование заднеязычных согласных г, к, х  с шипящими ж, ч, ш в 
корнях имен существительных с уменьшительным суффиксом -ок: 
друг — дружок, сук — сучок, стих — стишок. Чередование корне
вых звуков к — ч имеет место перед окончаниями личных форм 
глагола пек$ — печёшь. О независимости таких чередований от 
звукового окружения корня свидетельствует тот факт, что оба че
редующихся звука во всех приведенных примерах находятся перед 
морфами одинакового звучания, т.е. в одной и той же фонемати
ческой позиции. Такие виды формальных различий корневой 
морфемы не нарушают ее смыслового единства, поскольку пред
ставленные видоизменения связаны с одним и тем же понятием 
об определенном промежутке времени.

Подобные различия корневой морфемы (за исключением ре
дукции гласных в зависимости от положения по отношению к 
ударному слогу) относятся в обеих академических грамматиках к 
алломорфам, поскольку они отвечают основным условиям фор
мальных преобразований морфов: 1) имеют тождественное зна
чение, 2) находятся в отношении дополнительной дистрибуции,
3) их материальное различие обусловлено морфонологически, 
т.е. качеством соседних морфов в составе словоформы. Так, кор
невые глагольные морфы пек-/печ- позиционно распределяются 
так: морф пек- выступает перед окончанием глаголов 1-го л., ед. ч.
-у  (пек-у), а морф печ-----перед окончанием 2-го л., ед. ч. -ешь
(печ-бш ). Такое объединение различных типов чередований 
(фонетически обусловленных и исторических) в общем понятии 
фонематических, формальных преобразований морфов в извест
ной мере объясняется тем, что внимание составителей обеих ака
демических грамматик последнее время сосредоточено главным 
образом вокруг вопросов, связанных с анализом формальной 
структуры слова.

Свободные и связанные корни

По степени морфемной и семантической самостоятельности 
различают свободные и связанные корни.
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С в о б о д н ы м и  называются корни, способные выступать 
самостоятельно, вне сочетания со служебными (кроме флексии) 
морфемами или другими корнями. Например: стен-®, окн-[о], 
зим-Щ, езд-\а\, лесостепь-ф. В этом случае слово представляет со
бой сочетание корневой морфемы с окончанием, в неизменяемых 
словах типа 'здесь, 'вчера — основу, которая совпадает с корнем.

К с в я з а н н ы м  относятся корни, выступающие только в со
единении со служебными морфемами (в том числе и нефлексийны- 
ми) или другими корнями в составе членимой (производной) осно
вы. Такие корни отличаются от свободных корней, поэтому их 
принято называть р а д и к с о и д а м и  (лат. rddix ‘корень’ и греч. 
oid ‘подобный’): вдобавок (в'-дд-бав-ок), ввергнуть (в-верг-н^ть), 
завет (з(Г-вет-Щ\ ), навык (на'-вык-Щ), надеть, одеть (не?-/o'-де-тъ) 
и др. Особенности их употребления вызваны тем, что слова со 
связанными корнями не имеют параллельной нечленимой осно
вы. Так, например, при наличии ряда повторяющихся слов с 
корнем -дав-: добавить, добавка, добавочный, прибавка, разбавить 
и др. — в современном русском языке нет ни одного слова, где бы 
корень -бав- выступал самостоятельно.

Образование слов со связанными корнями вызвано разнообраз
ными изменениями слова в процессе исторического развития язы
ка. Так, например, в словах палец и солнце корневые морфемы с 
точки зрения современного сознания употребляются лишь в соче
тании со словообразовательными аффиксами: пал-ец-□, паль-чик- 
Ц]; солн-ц-{ё\, солн-еч-н-\ый\. солн-ышк-Щ, солн-ц-е-пёк-П. Однако в 
первом из этих слов — палец явление связанности корня вызвано 
утратой исходного слова палъ, употреблявшегося прежде в анало
гичном значении как слово с нечленимой основой, а во втором — 
солнце — расхождением смысловых связей с однокорневым сло
вом соль, от которого оно образовано. Связанные корни отлича
ются от свободных корней рядом признаков: они 1) не употреб
ляются в качестве нечленимых основ; 2) характеризуются частой 
повторяемостью в рядах одноструктурных образований. Это осо
бенно ясно в производных словах с приставками и суффиксами: 
на-де-ть, о-де-ть, пере-о-де-ть, раз-де-ть, при-о-де-ть; ото^й-ти, 
подочл-ти, по-й-ти, со^й-ти\ до-каз-а-ть, за-каз-Щ-П, на-каз-Щ-П, 
при-каз-Щ-□, с-каз-Щ-п, с-каз-а-ть, у-каз-Щ-П, у-каз-а-ть и т.д.;
3) имеют затемненное для современного восприятия значение, 
подобно словам в составе фразеологически связанных единиц: ни 
зги не видно, балясы, лясы точить, кромешный ад, попасть впросак, 
строить куры и т.д.

Частая повторяемость связанных корней не препятствует об
разованию слов с единичными связанными корнями, называе
мыми у н и к а л ь н ы м и ,  типа бужен-ин-а, смород-и-н-а, мал-ин-а, 
членение которых осуществляется по остаточному принципу. 
Выделение связанных и уникальных корней при морфемном
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анализе состава слова часто вызывает затруднения, в особенности 
в тех случаях, когда от этимологического корня остаются один- 
два звука типа Ш-у-ть, раз'-'у-тъ, об'-у-в-П-О, с'-ня-ть, в'-ня-ть, опР- 
ня-ти1-\ё\.

Спорным остается вопрос о выделении корневой морфемы при 
анализе состава слова не только со связанными или уникальными 
корнями. Споры идут о том, какому критерию отдать предпочте
ние при выделении корневой морфемы — семантическому, при 
котором корень определяется через сопоставление с родственны
ми словами, или формально-грамматическому, при котором опре
деляющим является типовое морфемное окружение корня. Так 
как каждому из предложенных критериев свойственны свои огра
ничения, общепринятым в лингвистической литературе остается 
прием двойного сопоставления1 анализируемого слова с: а) род
ственными ему словами одного и того же гнезда (план парадигма
тики) и б) одноструктурными словами одного и того же словооб
разовательного типа (план синтагматики). При этом чем шире 
при сопоставлении круг слов, входящих в одно гнездо, тем легче 
выделить корень и определить его лексическое значение. Так, со
поставление слова поездка с родственными ему словами поездить, 
ездить, езда позволяет выделить в его основе корень е̂з5~-, сопо
ставление же слова поездка с двумя рядами одноструктурных слов: 
а) возка, носка, переброска и б) походка, повалка, полет — способ
ствует в первом случае выделению суффикса -к-, а во втором — 
приставки по'-. Учет морфемного окружения корня подтверждает 
правильность его вычленения.

Сопоставлению анализируемого слова, если оно относится к чис
лу изменяемых, предшествует сопоставление всех его словоформ: 
поездк-Щ, поездк-Щ, поездк-\ё\, поездк-Щ, поездк-Щ\, о поездк-Ш Это 
позволяет выделить в его структуре окончание и основу слова.

Аффиксальные морф емы

А ф ф и к с ы  (лат. dffixus ‘прикрепленный’) по месту относи
тельно корня делятся на: приставки (прёфиксы), суффиксы, окон
чания (флёксии), пбстфиксы и интерфиксы.

Все перечисленные аффиксы образуют по этому признаку про
тивопоставление. Приставка, располагаясь в начале слова перед 
корнем, противопоставлена окончанию, занимающему в слово
форме конечную позицию, и постфиксам, которые стоят после 
окончания. Нейтральное положение — в середине основы — за
нимают интерфиксы.

Помимо местоположения аффиксы могут быть рассмотрены с 
точки зрения: 1) выполняемой ими функции, 2) характера выра-

См.: Грамматика русского языка. — М., 1953. — С. 578—581.
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жаемого значения, 3) особенностей структуры, 4) степени регу
лярности и продуктивности.

П р и с т а в к  а/п р е ф и к с (лат. praefixum ‘прикрепленный спе
реди’) — аффикс, который находится перед корнем и выражает 
словообразовательное и/или грамматическое значение. Обычно 
приставка располагается перед корнем, но может находиться пе
ред другой или другими приставками, если их в слове несколько, 
например: без'-раз'-мерный, пере'-на*-сытить, по'-раз1 -мыслить, 
пб'-на'-вы'-дергивать, 7ю'-при'-~за'-думаться и т.д. Большинство при
ставок по своему происхождению исконно русские. Приставок 
иноязычного происхождения немного, из них наиболее употре
бительными являются а-, анти-, архи-, интер-, наи-, ультра-', 
а-моральный, анти-общественный, архи-сложный, интер-вокальный, 
наи -бол ьший, ультра-консервативный.

По структуре исконно русские приставки в большинстве случа
ев являются простыми (без-/бес-', в-/во-; вы-; до-; за-; из-/ис-/изо~; 
на-; 0- /06- /060-; пере-; раз-/рас- и др.), но могут быть и составны
ми (производными или сложными), образованными в результате 
сочетания двух префиксальных морфем. Такие приставки немно
гочисленны: обез-/обес~; недо-; небез-/небес- (обез '-водить, о бес 
сипеть, небез'-ызвестный, небес'-полезный, недо '-выполнить, недо'- 
брать и т.д.).

Приставки, как правило, выполняют словообразовательную 
функцию. Они служат для образования новых слов, например: 
ш'полнить (план) —»пере'-выполнить; группа —» под'-группа; ныне —> 
от'-ныне. При этом приставка присоединяется к производящему 
слову в целом и не изменяет его принадлежности к той или иной 
части речи.

Глагол выполнить, принимая приставку пере-, остается в систе
ме этой части речи (выполнить — пере-выполнить), точно так же 
как имена существительные, прилагательные и наречия в этом 
случае не изменяют своих свойств (школьный — при-школьный; 
ныне — от-ныне).

Приставки наиболее продуктивны в образовании глаголов. Об
разуя новое слово, приставки существенно не изменяют его лек
сического значения, а лишь вносят в него дополнительные от
тенки смысла. Так, в префиксальных глаголах во-гнать, вы-гнать, 
до-гнать, при-гнать, со-гнать, ото-гнать и др. приставка оказы
вает влияние не на характер перемещения, а указывает на разли
чия в направлении движения (внутрь, изнутри наружу, до опре
деленного пространственного предела, вниз, от предмета и т.д.). 
В именах прилагательных, существительных и некоторых наречи
ях приставка изменяет не признак, заложенный в слове, а выражает 
степень его проявления (часто высшую), отрицание признака: пре
добрый, наи-лучший, рас-красавица, без-лунный, не-умный, дб-нельзя, 
зй-светло и др.
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Несмотря на то что словообразовательное значение приставок 
имеет лишь дополнительный (модифицирующий) характер, оно 
обладает относительной самостоятельностью, поскольку не зави
сит от влияния флексии и не выражает грамматических свойств 
слова. Это объясняется, с одной стороны, препозитивным поло
жением приставок по отношению к корневой морфеме, а с дру
гой — их происхождением, исторически связанным с первообраз
ными предлогами, которые являются самостоятельными словами, 
хотя и служебными. И до сих пор еще сохранилась звуковая и се
мантическая соотнесенность между приставкой и предлогом, без 
участия которого многозначная приставка не может конкретизи
ровать своего значения. Так, приставка до- способна выразить 
значение ‘достижения пространственного (или временного) преде
ла’ только в сочетании с предложно-падежной формой до- + имя 
существительное, например: добежать до дверей, доехать до горо
да, дожить до весны. При отсутствии такой формы приставочный 
глагол выражает иное значение — ‘доведение действия до его кон
ца, завершение его’.

Этим обусловлены некоторые структурные особенности при
ставок:

1) в отличие от словообразовательных суффиксов они присо
единяются не к производящей основе слова, а к слову в целом;

2) при этом приставки не изменяют частеречной принадлеж
ности нового слова по сравнению с тем, от которого оно образо
вано, и не могут программировать его лексико-грамматические 
свойства.

Обычно выделение приставок при морфемном анализе слова 
не вызывает затруднений. Трудности в этом отношении возника
ют в двух случаях: 1) при смешении структуры сложных приставок 
типа недо-, обез-/обес- с простыми приставками, из сочетания ко
торых они образованы (не- + до-, не- + без-/бес- и т.д.); 2) при 
неразличении синхронного и диахронического подходов к мор
фемному анализу слова, т. е. в случаях выделения приставок в тех 
словах, где они могут быть выделены лишь этимологически, типа 
вос'питание, прилежный, введение и др.

Известные трудности представляют и префиксальные глаголы 
со связанными корнями типа вос-претить, вос-прещается. В пер
вом случае при выделении морфем в слове следует принимать во 
внимание: а) характер словообразовательного значения сложных и 
простых приставок, б) возможность сочетаемости простых приста
вок с производящими словами. Так, например, в словах типа 
недоразвитый, недоношенный, недо'оценка, недо'спать и в ряде других 
выделяется сложная приставка недо-. Об этом свидетельствует ее 
словообразовательное значение ‘недостаточной степени проявле
ния действия или признака’, реализуемое в данных образованиях, 
а также невозможность сочетаемости приставки до- с рядом при
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веденных слов (доразвитый, дооценка, доспать и т.д.). Во втором 
случае трудности при морфемном анализе возникают из-за пол
ной или частичной утраты префиксальной или корневой морфе
мой своего значения. Так, например, в слове сведение, несмотря на 
возможность сопоставления его с однокоренными словами, при
ставка не выделяется, так как ее словообразовательное значение 
уже не осознается.

О к о н ч а н и е / ф л е к с и я  (лат. flexio ‘сгибание’, ‘переход’) — 
изменяемая часть словоформы, служащая для выражения грамма
тического значения и указывающая на синтаксические отношения 
словоформ друг к другу в предложении. Не являясь частью осно
вы, окончание занимает обычно в составе словоформы конечную 
позицию. После окончания могут находиться лишь постфиксы 
-сь/-ся: молни-Щ, дерев-®, свеж-Ши\. говор-Щ, себ-Щ, никт-®, но 
чт-®-то, как-\ои\-нибудь. дыми-\пЩ-ся. взвил-®-сь и т.д.

В сложных именах числительных типа пят-Щ-десят-Щ, дв-Щ}- 
ст-Щ, дв-ЩЩ-ст-Щ\, шест‘-\1у\-ст-ами и др. выделяются два окон
чания, одно из которых, выполняя дополнительную функцию 
связки, располагается в середине слова.

Окончание выполняет двойную функцию:
1) словоизменительную — служит для образования граммати

ческих форм слова (рода, числа, падежа — у имен; лица, числа — 
у глаголов): стран-а, стран-ы, стран-е...; друж-у, друж-ишь, 
друж-ит... и т.д.;

2) выражает синтаксические отношения между словоформами 
в предложении. Например, предложения Отдали тетрадь ученикЩ 
и Отдали тетрадь ученикЩсостояч из одинаковых слов, но в пер
вом из них словоформа ученика является определением (тетрадь
ч ь ю?), а во втором — дополнением (отдали ком  у?).

Однако наряду с основной функцией окончание может слу
жить и средством образования новых слов, т.е. выполнять роль 
словообразовательных аффиксов. В этом случае проявляется 
функциональный синкретизм окончаний. Такое явление наблюда
ется, например, при субстантивации имен прилагательных и при
частий. Имена существительные типа командуюшШШ. приемн\ая\. 
будущ\ёё1 в отличие от производящих слов имеют формы только 
одного рода; существительные типа командировочной;], наличнШё\. 
суточные] — формы только мн. числа. При этом набор окончаний 
сокращенной парадигмы таких слов является одновременно сло
вообразовательным формантом и средством образования грамма
тических форм нового слова.

Окончание выражает наиболее отвлеченное грамматическое 
значение, которое присуще не слову в целом, а определенной 
грамматической словоформе. Поэтому взаимозамена окончаний 
приводит к изменению грамматических форм слова и их грамма
тических значений: побед-®, побед-Щ, побед-®и т.д. Этим опреде-

411



ляется одно из важнейших свойств окончаний — их комплексный 
характер.

Окончания существуют не в одиночку, а взаимно предполага
ют друг друга, образуя их наборы, комплексы, которые повторя
ются в словах одной и той же части речи. Так, набором оконча
ний, выделенных в слове победа, обладают все имена сущ естви
тельные 1-го склонения типа земля, ст рана; набор окончаний  
(-у /-ю , -еш ь/ -ишь, -ет /-ит , -ут /-ю т , -ат /-ят ) типичен для всех 
глаголов I и II спряжения. Комплексный характер имеет и само 
грамматическое значение, поскольку одно окончание выражает 
несколько значений. Так, окончание -а /-я  в именах существитель
ных является носителем трех грамматических значений: ж. рода, 
ед. числа, им. падежа. Окончание -у /-ю  в глаголах виж-у, зна-ю  
(3Haj-y) выражает значения 1-го лица, ед. числа, наст./буд. времени.

Окончанием обладают только изменяемые (склоняемые и спря
гаемые) слова. Поэтому неизменяемые слова: наречия (дружески, 
чуть-чуть), деепричастия (читая, запомнив, несши), компаративы 
(громче, более), предикативы (можно, нельзя), служебные, модаль
ные слова и междометия (чтобы, но, ли, конечно, эх, караул), ино
язычные прилагательные и существительные (пенсне, хаки) — окон
чания не имеют.

Особое место занимают формы инфинитива глаголов. По тра
диции аффиксы инфинитива -ть, -ти относят к ф о р м о о б р а 
з у ю щ и м  с у ф ф и к с а м  на том основании, что: 1) они встреча
ются в неизменяемых словоформах типа учи-ть, нес-mu, лез-ть и
2) не выражают синтаксических отнош ений между словами в 
предложении. В некоторых лингвистических работах последнего 
времени эти аффиксы инфинитива относят к о к о н ч а н и я м 1. 
Такое решение обусловлено рядом структурных и семантических 
показателей: 1) аффикс -\ть\/ - \пйЯ с л у ж и т  для образования грамма
тической формы инфинитива и выполняет функцию, аналогич
ную окончанию, 2) его значение, как словоизменительного аф
фикса, по степени отвлеченности приближается к грамматическо
му значению окончания, 3) замена аффикса -т и/-т ь  другими 
аффиксами (-у /-ю , -ешь/-ишь, -ет/-ит, -ут/-ют) приводит к из
менению грамматической формы слова и ее значения, 4) так же, 
как и окончание, аффикс -ть/-ти не входит в состав словоформы. 
Исключение из этого правила составляет форма инфинитива на 
-чь (беречь, печь, стеречь), в которой фонема ч входит в основу 
словоформы. Об этом свидетельствует чередование заднеязычных 
согласных г или к с аффрикатой ч: берег-у, береж-ен-н-ый, беречь, 
пек-у, испеч-енн-ый, испечь. Такое чередование вызвано процессом 
расподобления конечных согласных г  или к корня и начального 
звука т в составе суффикса -ти древнерусской формы инфини-

1 См.: Русская грамматика. — М., 1980. — Т. I. — С. 124.
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в ее со ста- 
„„ к появлению “ ознаНия

ныи т. Эт неТ единства. чнаЯ фонема н ч анияМ-

нуле7
Третьи полагаю , устранимы при обра

В в ^ о к о — лег J  ^ т с я ^ я а с

морфемного^нализа слов»  ОДКОМ Щ  ’ нове слова, 

а̂ в других — * 'окончанию^Ср., iиде-я (u d e j-a ) ,

^  (й4 ' - а)’ но "

'Т о ’всех подобных случаях следует помнить, что буквы е, ё , ю , 
я в положении после гласных (идея, армия) и после рааделител - 
ного ь (семья, степью) обозначают два звука уэ, jo , j y ,  ja .  ч т о о ы  
определить, к какой части слова относится звук j ,  нуж но п о д о 
брать такую словоформу, в которой корневая морфема вы ступала 
бы в своем основном виде и, сопоставив ее с другими сл о в о ф о р 
мами этой парадигмы, уточнить местоположение звука j .  Н а п р и 
мер, в имени существительном друзья корневая морфема наиболее 
отчетливо выступает в форме им. п., ед. ч. -> друг-П. В сло во ф о р -

НЫЙ [е]. При этом в словоАопм^ я появляется беглый глас- 
ся буквойiS (,-«), а вСГ в?ф °„Рр“  о б о зн а ч а ет -
НО, в словоформе друзь-я ф о н е т Г Д ^  ~  буквой “• Следователь- 
Ме Й Й Р  оно нулевое ЧеСКОе окончат“  -И . а в словоф ор- 

с Уффикс (лат sufTiviic •„ р
холящийся перед оконч “ и1,"РИКрепленнь1й’) -  это я * *

С^ГИ Их ^м»^ескихИ*ЛУЖаЩИЙ « «  °бРазов?„ФияКС’ Суффиксы располагав форм- р вания НОВЫХ

ЛП»Л  М0ГИ быть С ь °- в абс°лютн?м Т Лед~™а-
Занимая п о з и ц !? 0* " ^  спегк-Ъ У НеизМеНяеШч е Сл°~ 
я РЯЛ0М ок°нчан„С“ би,-а - c o Z n i  °Л0В: п о .

^  осо®енностей-'’ СУФФи̂ Г ^ рИа«Рериз
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1) неразрывной спаянностью с тем или иным комплексом 
окончаний и образованием вместе с ним единого форманта: 
-Huj(e)/-emij(e), -ств(о) 1 -еств(о) , -ниц(а)\ например: пе-ни(ё), 
рожд-ени(е)\

2) способностью суффиксов вместе с окончанием предопреде
лять отнесенность слова к той или иной части речи, тому или 
иному типу склонения или спряжения. Так, например, суффикс 
-ниц(а) со значением ‘вместилища для чего-нибудь (сосуд, ящик, 
коробка)’ — черниль-ниц(а), хлеб-ниц(а), сахар-ниц{а) — предопре
деляет отнесенность слова к именам существительным ж. р., 
ед. ч., им. п. Суффикс -ск(ий) в словоформах свет-ск(ий), сенат- 
ск(ий) указывает на принадлежность их к именам прилагатель
ным, а суффикс -ну- в словоформах типа толкнуть, крикнуть от
носит их к глаголам I спряжения;

3) в отличие от приставок суффиксы присоединяются не к 
слову в целом, а к основе словоформы. Этим в свою очередь 
объясняется их способность изменять частеречную принадлеж
ность вновь образованного слова. Так, имя существительное 
дружба образовано от глагола дружить (дружи-ть — друж-д(а)), 
имя прилагательное длинный от основы существительного длина 
путем присоединения суффикса -н (длин-а — длин-н(ый)), а моти
вирующей основой для суффиксальных глаголов красн-е(ть), 
бледн-е(ть) послужили имена прилагательные красный, бледный. 
Возможны и случаи, при которых присоединение суффиксов к 
производящей основе оставляет производное слово в составе той же 
части речи: газета —> газет-чикП, водяной —> водян-истАый\. семь —» 
сем-ёр-Ш

По функции суффиксы подразделяются на словообразователь
ные и словоизменительные.

Выполняя с л о в о о б р а з о в а т е л ь н у ю  функцию, суффик
сы, в отличие от приставок, изменяют лексическое значение про
изводного слова, хотя, как и все аффиксы, имеют по сравнению с 
корнем дополнительное, более отвлеченное значение. Так, от ос
новы имен существительных гардероб, газета с помощью суффик
са -щик/-чик образованы новые слова той же части речи, но с 
иным значением: не предметности, а лица по отношению к объ
екту, орудию действия: гардеробщик, газетчик.

Словообразовательное значение суффиксов по степени отвле
ченности не однородно. Оно может быть общим, типовым и ча
стным. Так, общее словообразовательное значение суффикса 
-тель/-итель ‘носитель отношения к действию’ подразделяется 
на два частных значения: а) ‘лицо, производящее действие’: пре- 
подава-тельЦЩ учи-тель-'Q, cnac-итель-С]', б) ‘учреждение, орга
низацию, осуществляющие данное действие’: отправи-тель-[3, за- 
готови-тель- d • В современном русском языке суффиксы преиму
щественно словообразовательные.
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С л о в о и з м е н и т е л ь н ы е  суффиксы служат для обра
зования несинтаксических форм слова. Они встречаются обычно 
в формах глаголов и степеней сравнения имен прилагательных. 
Их можно представить закрытым списком: 1) суффикс прошед
шего времени -л-: дума-л-Q , дума-л-а, дума-л-и; 2) суффикс -и- в 
форме повелительного наклонения: вед-и, нес-и, бер-и; 3) суффик
сы причастий настоящего и прошедшего времени действительного 
и страдательного залога -ущ-/-ющ-\ -ащ-/-ящ-\. -вш-/-ш-; -ем-/-ом~/ 
-им-; -нн-, -енн-, -in-: чита-ющ-ий, чита-вш-ий, чита-ем-ый, про- 
чита-нн-ый; 4) суффиксы деепричастий совершенного/несовер
шенного вида -а-/-я-\ -в, -вши, -ши: читая (читала), прочитав, 
прочитавши (прочита-в/ -вши), несши (нес-iuu). К формообразую
щим суффиксам имен прилагательных в лингвистической литера
туре относят бесспорно только суффиксы степеней сравнения -ее, 
-е, -ше: красив-ёе, больш-е (ср. больш-ой), стар-ше (ср. стар-ый). 
Что касается формообразующих суффиксов превосходной степени 
имен прилагательных -ейш-/-аши- (красив-ейш-ий, велич-айш-ий), 
то они в ряде работ квалифицируются как один из словообразова
тельных типов, выражающих высшую степень проявления при
знака.

Тесной связью суффиксов с окончаниями объясняются те труд
ности, которые возможны при выделении суффиксов в условиях 
графического изображения слова. Ср., например: голу6\ей\. но се- 
мей{3 (голуб?-□, голуб1-Щ голуб'-\ёи\, но сем^-Щ сеи’у-Щ ceM’ei-Q); 
человечий□, но висяч-\шА (висяч-(мм), висяч-\ёгд1. висяч-\еЩ, но чело- 
вёч’-ии-П, человёч’ч - \его1 человёч'-i- ~[ёЩ). В основе словоформы 
притяжательных прилагательных м. рода, ед. числа, им. падежа 
(человечий) появляется беглый звук [и], отсутствующий в других 
формах слова (ср. человек-^}, человёч-щ-\3, но человёч’-}-\его\. че- 
ловёч’-i- |ему|...). Дополнительные трудности создаются при одина
ковом графическом изображении разных аффиксов слова — окон
чаний и суффиксов (ср. сем-ей-О и голуб-\ёи]).

Термин п б с т ф и к с  (от лат. post — ‘после’ и fexus — ‘при
крепленный’) употребляется по отношению к особой разновидно
сти аффиксов, находящихся после окончания в абсолютном кон
це слова.

В русском языке пять постфиксов: два глагольных -Гся/-Гсъ, -те' 
(бороть-гся], борю-'а}, у чи-пге) и три местоименных -m3, -либо', 
-нибудь (кто-то, какой-либо', что-нибудь'). В современных школь
ных учебниках русского языка термин «постфикс» не употребля
ется. Аффиксы этой разновидности отнесены к суффиксам.

Все перечисленные постфиксы (за исключением -те) с л о в о 
о б р а з о в а т е л ь н ы е .  Так, например, постфикс -ся/-сь сообща
ет глаголам переписываться, ссориться значение взаимности, а ме
стоимения и наречия с постфиксами -то, -либо, -нибудь имеют 
значение неопределенности. Однако постфикс -ся/-сь может вы
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полнять и с л о в о и з м е н и т е л ь н у ю  функцию: он используется 
для образования форм страдательного залога. Ср., например: Ра
бочие строят дом. — Дом строится рабочими.

Словоизменительный постфикс -те в формах повел, наклоне
ния выражает грамматическое значение мн. числа: пиши-те, 
смотри-те, не забывай-те.

В слове может быть два постфикса, следующих друг за другом. 
Это наблюдается в глаголах повел, наклонения мн. числа: задумай
те1 - с?, не переговаривай-те'-'сь1.

Особенности постфиксов проявляются в том, что они совмеща
ют в себе признаки приставок и суффиксов. Занимая позицию 
справа от корня так же, как и суффиксы, они тем не менее ведут 
себя в словообразовательном отношении как приставки: при чи
стой постфиксации (мыть — мыть-ся, строить — строить-ся) 
присоединяются ко всему слову в целом и не изменяют частереч
ной принадлежности слова и тип его словоизменения. При этом 
глаголы остаются глаголами, а местоимения — местоимениями: 
повышать благосостояние масс — благосостояние масс повышает- 
£Я, начинать учебный год — учебный год начинает-ся. Присоедине
ние постфиксов к слову в целом приводит к образованию преры
вистой основы, разделенной окончаниями: ,чтЩ-то, (чт...-то), 
,как[Щ-либо, (как...-либо), ,начинсКёт\ся, (начина...-ся).

С суффиксами, кроме местоположения относительно корня, 
постфикс -ся/-сь сближается тем, что в смешанных способах сло
вообразования, где в качестве словообразовательного средства 
выступает не только постфикс, но и суффикс, постфикс, как 
часть сложного форманта, присоединяется не к слову в целом, а к 
основе и потому изменяет частеречную принадлежность и грам
матические свойства слова. Например, возвратный глагол ко- 
лосить'ся' образован от основы имени существительного колос-□  
путем прибавления форманта -й-...-Гся' и соответствующей систе
мы окончаний. Глагол скупитьгся' образуется тем же способом от 
основы имени прилагательного скупой, а глагол прилуниться со
здан на базе имени существительного луна с помощью сложного 
форманта, в состав которого входит приставка при'-...-и-гся': при'- 
лун-и-ть-Чя\

Термином и н т е р ф и к с  (от лат. inter ‘между’ и fixus ‘встав
ленный’) в лингвистической литературе объединяются связанные 
между собой, но не тождественные понятия: 1) «межморфемные 
прокладки» (Е. А. Земская), играющие в структуре слова чисто со
единительную функцию, и 2) соединительные гласные о, е в  со
ставе сложных слов, стоящие, по мнению некоторых исследовате
лей, в одном ряду с суффиксами и префиксами.

Межморфемные прокладки (по мнению Е. А. Земской) незна
чимы и потому не являются аффиксами. Они обеспечивают за
кономерную сочетаемость морфем и являются результатом их
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морфонологических изменений. Такие прокладки, состоящие из 
одного или нескольких звуков, могут соединять разные морфе
мы, в том числе и корневые (лес-\о\-степь, сея-\п\-к-а), но на гра
нице основы и суффикса они встречаются чаще всего. Так, в 
прилагательных летний, зимний (.пет-н-ий, зим-н-ий) отношение к 
определенному промежутку времени выражено суффиксальным 
морфом -н-, выступающим в своем основном виде, а в прилага
тельном вчерашний (вчера-\ш\-н-ий) — морфом -им-, осложненным 
дополнительным звуком \ш\. Аналогичное явление наблюдается и 
в прилагательных со значением индивидуальной принадлежности 
чему-л.: Саратов-ск-ий, казан-ск-ий, с одной стороны, и орл-\ов\- 
ck-ий, горък-\ов\-ск-ий, с другой. Поскольку основного вида мор
фем вполне достаточно для выделения их словообразовательного 
значения, межморфемные прокладки являются незначимыми. Од
нако В. В. Лопатин вводит понятие «интерфикс» в ряд терминов, 
обозначающих виды аффиксов по их положению в слове, считая, 
что «термин этот обозначает аффикс, находящийся между корня
ми... Точнее, интерфикс связывает не корни, а простые основы в 
составе сложной основы»1. Например: лес-д-заготовки, земл-е-про- 
ходец. Расширяя это понятие за счет элементов: -и-, -ех-, -ух-, -у- 
(сорв-и-голова, пят-и-конечный, четыр-ех-этажный, дв-ух-этаж- 
ный, пол-у-тень), он приписывает им, в отличие от соединитель
ных гласных -о-, -е-, особое словообразовательное значение, син
тагматическое по своей природе, считая, что такой интерфикс не 
асемантическая прокладка и не часть морфемы, а особая морфе
ма, значимая часть слова.

С расширением понятия «интерфикс» за счет указанных стро
евых элементов согласны не все ученые. Например, многие из них 
считают, что элементы -и-, -ех-, -ух-, -у- не являются вставными. 
Это по происхождению окончания повел, накл. глагола (сорвиго
лова) или падежной формы количественных числительных (ср. 
семь-□ , сем-Щ и сем-и-леткЩ\ четыр-Щ, четыр-\ёх\ и четыр-ЩхЬ 
ст\ах\, четыр-ех-этажн\ыи 1: дв-Щ, дв-Щ\ и дв-ух-этажн\ый\), вы
полняющие в составе сложных слов дополнительную связочную 
(синтагматическую) функцию.

Спорным остается и вопрос о способах членимости слова с асе
мантическими элементами. Исходя из положения о безостаточном 
членении всех значимых единиц языка (слов, морфем и предложе
ний), большинство ученых полагают, что членение слова нужно 
производить без остатка. На этом основании интерфиксы должны 
отойти или к основе слова, которая при этом подвергается нараще
нию, или к суффиксу.

Лопатин В. В. Русская словообразовательная морфемика. — М., 1977. —
С. 53-54.
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Материально выраженные и нулевые аффиксы

По характеру формального выражения аффиксы могут быть 
материально выраженными и нулевыми.

М а т е р и а л ь н о  в ы р а ж е н н ы е  аффиксы с точки зрения 
их фонематического окружения в составе словоформы, так же 
как и корневые морфемы, могут занимать позиции алломорфов 
и вариантов. Так, например, алломорфы префиксальных морфем 
типа в-/во-\ вз-/взо-/вс-\ из-/изо-/ис~; от-/ото- и т.д. обусловле
ны двумя свойствами морфов, перед которыми они располагают
ся: 1) количеством фонем в их составе, 2) качеством их начальной 
фонемы.

Количественным составом последующих морфов определяется 
наличие/отсутствие гласной фонемы в исходе префиксального 
морфа. Отсутствие гласной в приставках типа в-, вз-/вс~, из-/ис~, 
от- наблюдается, если последующий морф образует собой слог. 
Например: в-бе-жать, вз-бро-сить, вз-мытъ, вс-крик-нутъ. При 
стечении согласных в последующем морфе выступают алломорфы 
с наличием гласной: во-гнать, но в-го-ним; ото-рватъ, ото-гнать, 
но от-ры-вать, от-го-нятъ.

Что касается качества начальной фонемы последующего мор
фа, то оно оказывает влияние на конечный согласный алломор
фов префиксальных морфем. Так, префиксальные морфы с конеч
ным звонким согласным возможны лишь перед сонорными и 
звонкими согласными фонемами, например: вз-лететь, вз-мыть, 
из-бежатъ, но вс-кричать, ис-тратитъ, ис-сушитъ. Качеством зву
кового состава предшествующих морфов объясняется и появление 
морфов постфикса -ся/-сь. Морф -ся обычно занимает позицию 
после морфов, оканчивающихся на согласную: моТ-\ет\-ся. мы-л- 
ся, мо-и-ся. В позиции же после морфов, оканчивающихся на 
гласную (кроме флексийных падежных морфов), выступает морф 
-съ: мо-Т-Щ-сь, мы-л-Щ-сь.

Алломорфы одной суффиксальной морфемы -ств(о) и -еств(р) 
в словах автор-ств-о, сосед-ств-о, но студенч-еств-о, кулач-еств-о 
также вызваны формальной стороной окружения: морф -еств(о) 
выступает только после шипящих фонем, а морф -ств(о) — пос
ле всех остальных (актер-ств-о, сосед-ств-о, упрям-ств-о).

Морфы являются в а р и а н т а м и  в том случае, если, имея 
тождественное значение, характеризуются фонематической близо
стью и способностью заменять друг друга в окружении одних и 
тех же морфов. При этом вариантные морфы могут иметь допол
нительную стилистическую или эмоционально-экспрессивную 
нагрузку. Так, например, окончания имен прилагательных -ой/-ою 
(тих-ой/тих-ою) — варианты, отвечающие всем указанным требо
ваниям. Флексия -ою в отличие от -ой встречается в поэтической 
речи и характеризуется стилистической окраской книжности.
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Н у л е в ы м и  (или материально невыраженными) называются 
аффиксы, имеющие грамматическое или словообразовательное 
значение, не выраженное формально. Нулевыми бывают оконча
ния (флексии), суффиксы и интерфиксы. В школьной практике 
понятие нулевой морфемы распространяется только на словоиз
менительные аффиксы — окончания. Так, например, краткое имя 
прилагательное умен-Щ имеет грамматическое значение м. р., 
ед. ч., им. п., но в отличие от других форм этого слова (умн-ш, 
умн-Щ) оставляет его материально не выраженным. То же наблю
дается и в форме имен существительных типа дом[2, лолП, дубПП, 
сарай□  (ср. дом-Щ\, но дом-Щ, дом-Щ дом-Щ]и т.д.), выражающей 
значение м. р., ед. ч., им. п. без каких-либо формальных показа
телей. В связи с этим в грамматиках русского языка нулевые аф
фиксы определяются как «значимое отсутствие». Значимость та
ких аффиксов устанавливается по сопоставлению с материально 
выраженными аффиксами одного и того же слова, имеющими оп
ределенное значение, по принципу: если значением обладают аф
фиксы материально выраженные, то значимыми в одной и той же 
парадигме должны быть и нулевые аффиксы.

Поэтому выделение нулевых аффиксов (в данном случае окон
чаний) происходит с помощью методики двойных сопоставлений:
1) с рядом значимых словоформ одного и того же слова, имеющих 
материальное выражение (парадигматический ряд по вертикали);
2) с рядом разнокоренных образований с нулевыми регулярно 
повторяющимися аффиксами, имеющими тождественное или ана
логичное значение (ряд по горизонтали).

Сказанное можно изобразить графически:

лоя-П, стол-[2, грач-[3, сарай-^\

дом-П
дом-Щ умен-\3
дом-\у\ умн-Щ

дом-\ам\ умн-Щ]

о дом-Щ

вежлив-\3, учтив-\Z\, хорош-□

В ряду по вертикали нулевое окончание сосуществует на фоне 
материально выраженных значимых окончаний и по сопоставле
нию с ними приобретает аналогичное значение: умен-Щ (м. р., 
ед. ч.), дом-Щ (м. р., ед. ч., им. п.). Ряд по горизонтали, характе
ризующийся регулярной повторяемостью нулевых образований с 
тождественными или аналогичными значениями, подтверждает 
возможность выделения нулевого аффикса.

Парадигматический ряд по вертикали может быть дополнен 
сопоставлением с разнокоренными словами, у которых аналогич-
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ная форма выражена материально. Например, нулевое окончание 
им. п., ед. ч. существительных типа дом-Q, грач-£3 в таких случа
ях сопоставляется с именами существительными 1-го и 2-го скл. 
(стран-®, земл-\я\, окн-Щ, пол-\е\), у которых тот же падеж имеет 
постоянное материальное выражение.

Аналогичным путем выделяются и нулевые интерфиксы (со
единительные морфемы в составе сложных слов). Ср., например: 
тепл-\о\-ход-0-С\ и Hoe-\Z\-2opod-\Z\.

В двойные отношения вступают и слова с нулевыми суффик
сами. Так, в словоформе имени существительного подбор-0-{2 
(кадров), помимо нулевого окончания (ср.: п о д б о р п о д б о р -® , 
подбор-^]и т.д.), выделяется и нулевой словообразовательный суф
фикс со значением отвлеченного действия (ср.: подобрать под
бор-0- □). Возможность его выделения определяется теми же двумя 
условиями: 1) он существует в языке на фоне ряда отглагольных 
имен существительных, у которых материально выраженные суф
фиксы имеют аналогичное значение отвлеченного действия: под- 
бор-0- d  —» подбор-к-Щ, подбир-анщ-\ё]; 2) входит в ряд именных об
разований с тем же значением, где суффиксальная^часть слова^ос- 
тается невыраженной: подбор-0-С\, ввоз-0-Ci, изгиб-0-□, обжиг-1-□, 
промыв-0-О, проезд-#-□  и т.д.

Методику вычленения словообразовательных нулевых суф
фиксов путем сопоставления соотносительных рядов слов Е. А. Зем
ская предлагает усовершенствовать обращением к словообразова
тельным отношениям между производным и производящим слова
ми. Это позволит избежать распространенных ошибок, когда 
словообразовательные нулевые суффиксы выделяются в составе не
членимой основы там, где их нет. Так, например, из двух имен суще
ствительных с отвлеченным значением шумГЗ и гамП нулевой суф
фикс может быть выделен, как показывает обращение к производя
щей основе (,шумещъ -» шум-0-□ ), только в слове шум-0-□ , 
поскольку слово гам представляет собой непроизводную корневую 
основу.

Предложенный прием вполне оправдывает себя применитель
но к трудным случаям выделения нулевых суффиксов, в частности 
по отношению к глагольным именным образованиям, включаю
щим ̂ свой состав помимо нулевого суффикса и приставку, напри
мер: п о д б о р под^езд-0-Q, ebtod-0-П и т.д. Обращение к произ
водящей основе помогает выделить в составе этих имен нулевой 
суффикс в качестве словообразовательного средства, присоединя
емого на последней ступени словообразовательного процесса, и 
установить, что приставка является частью производящей основы 
(,входи,ть -» вход-0-□, ,подъеха,тъ -» подъезд-0

Нулевыми могут быть не только словообразовательные, но и 
словоизменительные суффиксы, хотя они менее регулярны. К их 
числу относятся: 1) суффиксы прош. вр. и сосл. накл., м. р., ед. ч.
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некоторых глаголов: вез-С]-П, / jo c - Q - П ,  пёк-С]-П (ср.: вез-л-Щ, 
рос-л-Ш1 пек-л-Щ); 2) суффикс словоформы повелительного накло
нения глаголов: брось- d - □ , бросай-Q -O , ударь-Q -□ , ударяй-С\-\3- 
В приведенных примерах нулевой суффикс располагается перед 
нулевым окончанием, и потому в словоформе оказываются два 
нулевых аф ф икса, следующих друг за другом: /ю е-О -П ; ср.: 
брось-Г\-\те\. бросай-Г\-\те1 vdapb-f)-\mel ударяй-Г\-\те\.

Трудности в выделении нулевых аффиксов связаны главным 
образом с совпадением материально выраженного и нулевого 
окончания при внешне сходных окончаниях у разных граммати
ческих словоформ. Это наблюдается:

1) у существительных 1-го и 2-го склонения в форме р. п., 
мн. ч.: cmam-eu~Z2, но полSeu\(ср.\ cmam’j -й, но пол-\ё\, где звук [j], 
присутствуя в основе слова статьЩ, обозначается в разных слово
формах по-разному: сочетанием букв ья в форме им. п. и буквой 
й в форме род. п., мн. ч.);

2) у прилагательных м. р., ед. ч., им. п.: лис-йй-С\, но зимн-Ши\ 
(ср.: лис-щ-□ , лис’-Т-\ёгб\, лис’-Т-\ёШ\. но зимн-ШИ зимн-\его\). В при
тяжательном прилагательном лис-йй-Q  звук [j] словоизменитель
ного суффикса -uj- на письме обозначается буквой и, а в слово
формах косвенных падежей — сочетанием разделительного мяг
кого знака с гласной фонемой <е>. Кроме того, в словоформе 
им. п. суффикс -ий- (-W-) имеет беглую гласную фонему <и>.

Теория нулевой аффиксации не имеет до сих пор единого истол
кования. Помимо спорных вопросов, касающихся методики выде
ления нулевых аффиксов, не до конца решен и вопрос о границах 
функционирования нулевых аффиксов того или иного типа.
А. Н. Тихонов1 расширяет этот круг за счет словообразовательных 
суффиксов, но не включает в их состав образования: супруг-(о)(ср.: 
супруг-{2), физик-Щ, ботаник-\а\ (ср.: физик-1, ботаник-Щ), усмат
ривая здесь действие словообразовательной функции окончания2. 
Дискуссионным остается и вопрос, могут ли быть нулевыми при
ставки, хотя в ряде случаев здесь имеется в виду то, что не имеет 
прямого отношения к понятию нулевой аффиксации, — слова, на
чинающиеся с корня и приведенные в алфавитном порядке до пер
вого материально выраженного префикса (без-).

Регулярность/нерегулярность аффиксов

Аффиксы бывают регулярными и нерегулярными, продуктив
ными и непродуктивными.

См.: Т и х о н о в  А.Н. Современный русский литературный язык. — М., 
1988. — С. 59.

В словах типа супруг-^] конечный гласный звук [а] является одновременно 
и суффиксом, и окончанием.
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Как показывает сам термин, образованный от лат. слова r6gula 
‘закон, правило’, р е г у л я р н о с т ь  — это закономерная повторя
емость, воспроизводимость аффикса в составе ряда слов одно
родной структуры. Так, например, повторяемость суффикса 
-щик-/-чик- образует два структурных ряда: один со значением 
лица как производителя действия (регулиров-щик-£3, лет^щк-Щ, 
обход-чик-□ , разнос-чик-{2 и т.д.), а другой — со значением нео
душевленного предмета, выступающего в качестве активного дея
теля (буксиров^щикфЩ (судно), бомбардиров-щик-\3, перехват-чик- 
□  (самолет), подбор-щик-□  (устройство), счет-чик-□  и т.д.), кото
рые уживаются в рамках многозначной суффиксальной морфемы.

Регулярными являются и глагольные приставки: в-/во-, вз- /  
взо-/вс~, вы-, до-, за-, на-, о-/об-/обо~, от-, с-, у- и др. Такова, на
пример, многозначная приставка за-, сочетающаяся с группой раз
нокоренных глаголов: 1) ‘начало действия’: запеть, закричать, за
играть; 2) ‘направление действия за пределы чего-л.’: заехать, заг
нать; 3) ‘направление действия внутрь предмета’: заползти, зайти', 
4) ‘предел действия’: завоевать, законсервировать; 5) с постфиксом 
-ся — ‘доведение действия до крайней степени’: заработаться, за
бегаться.

Регулярная повторяемость — это важное свойство аффиксов, 
позволяющее выделить из состава слова служебные морфемы при 
его морфемном анализе.

Способность аффиксов к регулярной воспроизводимости обус
ловлена характером их значения и функцией, выполняемой ими в 
составе слова. Дополнительное значение аффиксов, уточняющее 
предметно-логическое содержание корня, отличается и большей 
отвлеченностью. Это дает возможность для более свободного ма
неврирования при сочетаемости с различными корнями. В то же 
время свойство регулярности оказывает обратное влияние на харак
тер их значения.

Регулярные аффиксы в отличие от нерегулярных имеют то или 
иное значение не только в качестве части словесного целого, но и 
взятые отдельно, вне слова.

Нерегулярные аффиксы встречаются в словах от случая к случаю, 
чаще всего в единичных словах. Так, суффикс -л-(а) встречается 
только в слове мет-л-а, -н- в слове тле-н-Q, -тяй- в словах лен-тяй, 
слюн-тяй; префикс ко- выделяется в слове за-ко-улок-Ц (ср.: пере- 
ул-ок-\^\), а нерегулярные окончания -м, -cm в тематических гла
голах есть и дать сохранили древнюю систему окончаний: да-м, 
да-cm и др.

Нерегулярные аффиксы не образуют длинных словесных рядов 
одного и того же строения и потому не имеют структурных моде
лей. Их значение нередко бывает утрачено и становится понят
ным только в составе слова. Например, значение суффикса -н- в 
составе единичного слова тлен, предположительно определяемое
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как ‘результат опредмеченного действия’, может быть установлено 
лиш ь путем соотнесения его с производящей основой глагола 
тлеть. Таким образом, значение нерегулярных аффиксов, устанав
ливаемое лишь в составе слова, напоминает значение слов в составе 
фразеологических единиц и потому не является свободным.

Степень регулярности/нерегулярности разных аффиксов не
одинакова. Наибольшей регулярностью обладают словоизмени
тельные аффиксы, и прежде всего окончания (флексии). Наде
ленные отвлеченным грамматическим значением, они образуют 
словоформы по определенным стандартным моделям. Например, 
по модели типа И  = -а /-я , Р  = -и /-ы , Д  = -е, В = -у /-ю  и т.д. из
меняются все имена существительные на -а(-я) типа вода, земля. 
По стандартной модели типа V = -л(-П,-л, -и), хорошо известной 
всем владеющим русским языком, образуются формы глаголов про
шедшего времени: строи-л-\3, строи-л-а, строи-л-и и т.д.

Регулярные и нерегулярные аффиксы входят в систему языка в 
качестве его звеньев с той, однако, разницей, что нерегулярные 
аффиксы существуют в ней в составе отдельных слов и слово
форм.

Продуктивность/непродуктивность аффиксов

С понятием регулярности/нерегулярности тесно связано поня
тие продуктивности/непродуктивности, хотя оба типа понятий не 
тождественны и не покрывают друг друга.

П р о д у к т и в н о с т ь  аффикса (позднелат. productivus — ‘под
дающийся удлинению’) — это его способность участвовать в об
разовании новых слов или грамматических форм, т.е. его актив
ность. П р о д у к т и в н ы м и  называются аффиксы, с помощью 
которых слова образованы сравнительно недавно. Таковы, на
пример, суффиксы -ист-, -ик- со значением лица по принадлеж
ности к определенной сфере деятельности или роду занятий: 
связ-ист -\3, myp-ucm-\Z\, лог-ик-\3, полит-ик-\~\ и т.д.; суффикс 
-ость- с отвлеченным значением признака или действия: клас- 
сов-ость-□ , водостойк-остъ-□ , выживаем-ость-\^\ и др.

Ряд глаголов, обозначающих ‘совершать действие, подобное 
кому-, чему-л.’, образован с помощью продуктивных суффиксов 
-и-, -ствова-: шахтер-и-тъ, директор-ствова-тъ, профессор-ство- 
ва-тъ.

К продуктивным приставкам относятся за -, от-/ото~, про-, 
с-/со-\ за-программировать, от-снятъ, от-реагировать, про-запад- 
ный, с-ориентироватъся, со-переживать.

Н е п р о д у к т и в н ы м и  являются аффиксы, с помощью ко
торых в современном языке не идет процесс образования новых 
слов и грамматических форм. В сфере имен существительных к
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числу непродуктивных суффиксов принадлежат суффиксы типа 
-ик(а), -тв(а), -ель, -знь и др.: голуб-ик-а, черн-ик-а, жа-тв-а, 
би-тв-а, мет-ел>-[2, боле-эн'-□ , жи-зн’-Q

Среди непродуктивных префиксов можно отметить воз-/вое-, 
пре-, пред-, па-, ко- и др.: воз-благодарить, пре-возноситься, па
сынок и др.

Продуктивность и регулярность тесно связаны между собой. Чем 
более продуктивным оказывается аффикс, тем длиннее ряды слов 
одного и того же типа, тем более он регулярен. Например, про
дуктивный суффикс -ист- со значением лица повторяется в ряде 
слов с аналогичным значением: футбол-ист-С], м а сса ж -и ст , 
onmuM-ucm-\Z\, идеал-ист- d  и т.д. Стандартно повторяется в назва
ниях минералов и продуктивный суффикс -м/и-: баштаун-ит-С\, 
гагарин^ит-[2, лун-ит~С\, урал-um-Q . Одиночная сочетаемость 
непродуктивных морфем нарушает регулярность. Таковы, напри
мер, единичные образования с непродуктивным суффиксом -w/c-: 
голуб-ик-а, черн-ик-а, костян-ик-а.

Тем не менее между понятиями продуктивности и регуляр
ности нельзя поставить знак равенства. Неоднозначность этих 
понятий проявляется в том, что регулярно повторяющиеся аф
фиксы могут быть вместе с тем и непродуктивными. Это мож
но объяснить активностью аффикса в прошлом; активностью, 
которая не поддерживается его словообразовательными возмож
ностями на современном этапе развития языка. Таков, например, 
суффикс -ль-/-ель- в словах типа кап-ель-\3, кач-ел'-и, мет-ел'-^2, 
гиб-ел'-\^\.

Возможны и обратные случаи, при которых аффикс может 
быть продуктивным, но образованные с его помощью слова не 
создают регулярных рядов. Примером может служить единичный 
суффикс -льщик- в составе имени существительного боле-льщик-'С] 
со значением лица, являющегося любителем чего-н., увлеченно
го чем-н.

Различия между понятиями регулярности и продуктивности в 
лингвистической литературе устанавливаются по-разному. Одни 
исследователи считают, что регулярность — это явление системы 
языка, функционирующей на данном этапе ее развития (т.е. яв
лением синхронии), а продуктивность — это диахроническое яв
ление.

Для того чтобы определить степень продуктивности аффикса, 
нужно сопоставить количество и состав содержащих его слов в 
данный момент существования языка с тем, что было в про
шлом, и, определяя, служит ли он для образования новых слов, 
установить его продуктивность. Другие же ученые видят разни
цу между регулярностью и продуктивностью в том, что регуляр
ность характеризует систему языка с количественной, а продук
тивность — с качественной стороны.
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определения количества и характера суффиксов в слове цветочек 
обращаются к его производящей основе цветок- и путем наложе
ния обеих основ друг на друга устанавливают, что в слове цвето
чек не один, а два суффикса субъективной оценки: -оч- (из -ок-) 
и -е/с-, в составе первого из которых произошло чередование к/ч.

Обе ступени морфемного анализа опираются друг на друга и 
оказываются тесно связанными с другими видами анализа: мор
фологическим (при определении окончания и типов основ), лек
сическим и семантическим (при определении корня), а также с 
элементами словообразовательного анализа (при разборе много- 
струкгурных слов, относящихся к наиболее трудным случаям).

Поскольку разбор слова по составу взаимрдействует с лексичес
ким и семантическим видами анализа, структурному членению 
слова должно предшествовать установление его лексического зна
чения.

Схема морфемного анализа
Определить лексическое значение анализируемого слова (по 

толковому словарю русского литературного языка).
Произвести структурное членение слова с конца в следующем 

порядке:
1. Часть речи анализируемого слова — изменяемая (как изме- 

няется)/неизменяемая.
2. Характеристика окончания (флексии):
1) по характеру формального выражения;
2) по характеру отношения к варьированию — представлено 

одним вариантом/набором вариантов;
3) по функции — словоизменительное/синкретичное;
4) по характеру грамматического значения в зависимости от 

принадлежности к той или иной части речи.
3. Характеристика основ:
1) по функции — основа словоформы/основа слова;
2) по структуре:
— членимая/нечленимая;
— простая/сложная;
— прерывистая/непрерывная.
4. Характеристика корня:
1) по степени самостоятельности в выражении значения — 

свободный/связанный/полусвязанный;
2) по характеру значения — предметный/процессуальный/при

знаковый (качественный/количественный признак);
3) по характеру варьирования;
4) по наличию/отсутствию чередований.
5. Характеристика суффиксов:
1) по характеру формального выражения;
2) по структуре — производные/непроизводные;
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3) по характеру варьирования;
4) по функции — словоизменительные/словообразовательные/ 

синкретичные;
5) по значению1;
6) по способности к воспроизводимости в речи;
7) по стилистической окраске.
6. Характеристика приставок:
1) по структуре — производные/непроизводные;
2) по функции — словоизменительные/словообразовательные/ 

синкретичные;
3) по характеру значения2;
4) по способности к воспроизводимости в речи;
5) по стилистической окраске.
7. Характеристика постфиксов:
1) по функции — словообразовательные/словоизменительные;
2) по характеру значения — грамматические (множественность, 

страдательность)/словообразовательные (возвратность, неопреде
ленность).

8. Интерфиксы, их типы по функции — соединительные, «не
значимые прокладки», способствующие образованию слова.

9. Условные обозначения линейной последовательности мор
фов: а) окончание — □ ; б) основа слова (словоформы) — ,___
в) суффикс — г) корень слова — д) приставка — е) пост
фикс — 1 '; ж) интерфикс — ||; з) нулевой суффикс — 0.

Образцы морфемного анализа
Перелесок
Перелесок. ‘Небольшой лес, отделенный полянами от других 

лесных участков’ (СРЯ).
1. Имя существительное, изменяется по падежам и числам 

(.перелесок, перелеск-а, перелеск-у, перелеск-ом, перелеск-и и т.д.).
2. Окончание в данном слове: 1) в форме именительного паде

жа представлено нулевым морфом, который материально не выра
жен; 2) в Каждой падежной форме одновариантно: перелесок-Q, 
перелеск-а, перелеск-у и т.д.; 3) выполняет словоизменительную 
функцию; 4) выражает грамматическое значение ед. ч., м. р., 
им. п.; 5) является регулярным.

3. Основа словоформы ,перелесокг П :
1) основа слова совпадает с основой словоформы терелесокн-П:
2) производная (членимая), простая, непрерывная.

1 Перечень значений суффиксов см.: Грамматика современного русского ли
тературного языка. — М., 1970. — С. 254—274; П о т и х а  3. А. Современное рус
ское словообразование. — М., 1970. — С. 170—247, 343—360; Русская граммати
ка. -  М., 1980. — Т. 1. -  С. 142-452.

2 Перечень значений приставок см. по тем же изданиям.
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4. Корневая морфема представлена морфом -лес- (однокорне
вые слова: лес, лесок, лесной, лесистый): 1) корень свободный (ср. 
лес-О); 2) имеет предметное значение; 3) выступает в двух фонети
ческих вариантах: -лес-, -лес’- (ср. перелесок— лесистый)', 4) чере
дований нет.

5. Суффиксальная морфема реализуется в морфе -ок-, который:
1) материально выражен; 2) по структуре непроизводный; 3) пред
ставлен двумя вариантами: -ок-, -к- (ср. перелесок щЩперелеска);
4) выполняет словообразовательную функцию; 5) имеет предмет- 
но-уменьшительное значение; 6) регулярный; 7) нейтральный в 
стилистическом отношении.

6. Префиксальная морфема реализуется, в морфе пере-, кото
рый: 1) по структуре непроизводный; 2) выполняет словообразо
вательную функцию; 3) имеет пространственное значение ‘через’ 
(‘между’), затемненное значением суффиксального морфа -ок-;
4) регулярный; 5) нейтральный в стилистическом отношении.

9. \\пере'лёсбк\\[2.

Беличий
Беличий. ‘Относящийся к белке (беличье дупло) || Сделанный из 

меха белки’ (СРЯ).
1. Притяжательное прилагательное, изменяется по родам в ед. 

числе (беличий, беличья, беличье), числам (беличий, беличьи) и па
дежам (беличий, беличьего, беличьему и т.д.).

2. Окончание в форме им. падежа, м. рода реализуется в нуле
вом морфе, который: 1) материально не выражен; 2) представлен 
одним вариантом (беличи/-Щ); 3) выполняет словоизменительную 
функцию; 4) имеет грамматическое значение ед. числа, м. рода, 
им. падежа; 5) является регулярным.

3. Основа словоформы — беличщ-Щ\: 1) основа слова совпадает 
с основой словоформы: и беличий и -Щ; 2) производная (членимая), 
простая, непрерывная.

4. Корневая морфема представлена морфом -белич- (однокор
невые слова: белка, белочка): 1) корень полусвязанный (ср. Ъелк-а 
и белич-ий-Щ); 2) предметный (название вида, породы животных);
3) представлен двумя вариантами -белич-, -белк-; в корне проис
ходит чередование к/ч, нуль звука/и.

5. Суффиксальная морфема реализуется в морфе -ий- (-uj-), 
который: 1) материально выражен; 2) по структуре непроизвод
ный; 3) представлен двумя вариантами: -j- и -uj- (ср. лис-щ-Щ — 
лис'-j-его, медвеж-щ-Щ — медвеж-]-его, птич-и}-Щ — птич-j-ezo), в 
вариантном морфе появляется беглый гласный звук [и]; 4) сло
вообразовательный; 5) имеет значение родовой принадлежности;
6) регулярный; 7) нейтральный в стилистическом отношении.

9. ибеличийиШ.
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Повнимательнее (читать)
Повнимательнее. ‘Более сосредоточенно производить какое- 

либо действие (с оттенком некоторого смягчения)’.
1. Наречие; не имеет форм словоизменения, но обладает фор

мой сравнительной степени.
3. Основа словоформы — все слово в целом: .повнимательнее: 

1) основа слова — повнимательн-', 2) обе основы членимые, про
стые, непрерывные.

4. Корневая морфема представлена морфом -вним- (однокор
невые слова: внять, внимать, внимательный, внимательность, 
внимание): 1) корень связанный; 2) значение качественного при
знака; 3) представлен вариантами: -вня-, -вним-; 4) в корне про
исходит чередование а(я)/им.

5. Суффиксальный морф основы словоформы---- ее- (одно
структурные слова: старательнее, решительнее, убедительнее):
1) материально выражен; 2) непроизводный; 3) представлен 
вариантами: -ее-, -ей- (повнимательнее, повнимательней)', 4) фор
мообразующий; 5) грамматическое значение сравнительной степе
ни; 6) регулярный; 7) нейтральный в стилистическом отношении.

В основе слова два суффиксальных морфа: -тельн- и -а-.
Морф -тельн- выделяется при сопоставлении с одноструктурны

ми словами: старательный, привлекательный, желательный. Морф 
-а—  при сопоставлении с основами глагольных форм: желать, до
казать, привлекать. 1) Оба морфа материально выражены; 2) морф
-а---- непроизводный, морф -тельн------производный (восходит к
суффиксальным морфам -льн-/-ильн- (читальный, красильный, ср. оп
равдать — оправдательный, но повелеть — повелительный)', 3) пред
ставлен в языке двумя вариантами: -тельн-/-ительн- (повниматель
нее, но пренебрежительнее)’, 4) морф -тельн---- словообразова
тельный, а морф -а—  синкретический: служит одновременно для 
образования формы несовершенного вида и нового слова; 5) морф 
-тельн- имеет значение ‘характеризующийся действием, названным 
основой слова’; 6) регулярный; 7) нейтральный в стилистическом 
отношении.

6. Префиксальный морф по- (ср. посерьезнее, поглубже, постро
же, погромче)'. 1) непроизводный; 2) словообразовательный; 3) слу
жит для придания признаку, названному основой слова, оттенка 
смягчения; 4) регулярный; 5) стилистически нейтральный.

9. м пдвниматёльниёе.
К о м м е н т а р и и  к а на лиз у
При морфемном анализе встречаются следующие трудные случаи:
I. Трудности в выделении окончания слова, вызванные: 1) расхожде

нием между буквенным и звуковым составом слова при его словоизме
нении; 2) смешением нулевого и материально выраженного окончания 
в словах с основой на [j]; 3) ошибочным выделением окончаний в

429



неизменяемых словах под влиянием ложной аналогии с окончаниями 
изменяемых слов; 4) необычным положением окончания в слове.

II. Трудности в выделении основы слова, вызванные наличием в язы
ке словообразовательного постфикса -ся/-сь.

III. Трудности, связанные с членением сложной по структуре основы, 
включающей две и более морфемы.

ГУ. Трудности в выделении местоименных корней и корней некото
рых количественных числительных, имеющих склонение.

V. Трудности в разборе смысловой стороны префиксальных глаголов, 
связанные с явлением многозначности, омонимии, синонимии и анто
нимии глагольных приставок.

I. 1) При выделении окончаний в словах типа воюю, воюешь следует 
учитывать, во-первых, функцию букв е, ё, ю, я, которые в положении 
после гласного и разделительных ь и ъ обозначают два звука: [j] + соот
ветствующие гласные [е], [о], [у], [а]; во-вторых, принадлежность звука 
(при условии его повторения в словоформе) к разным структурным эле
ментам основы слова. В слове воюю (eqj-yj-Н  повторяющийся звук [j], 
относясь к корню и формообразующему суффиксу -yj-, обозначается 
одной и той же буквой ю, вследствие чего границы между корнем и 
суффиксом, суффиксом и окончанием сливаются. Для их разграниче
ния необходимо обратиться к двойному сопоставлению анализируемого 
слова — с родственными ему словами того же словообразовательного 
гнезда (война, войско, войсковой) и с другими грамматическими форма
ми (воюешь, воюет, воюем и т.д.), образующими его парадигму. Первое 
из этих сопоставлений позволит подтвердить наличие звука [j] в составе 
корневой морфемы (несмотря на иное его обозначение — буквой й), 
второе поможет выделить звук [j] в составе формообразующего суффик
са -yj- и правильно определить окончание глагола.

2) Нулевое окончание существительных с основой на [j] часто сме
шивается под влиянием ложной аналогии с материально выраженными 
окончаниями имен существительных, не имеющих этого звука в осно
ве. Здесь возможны разные случаи: а) судей-Щ , скамей- j§, но cyd'j-a, 
cKOMj-a; армий-Щ , ущелий-Щ (apMuj-a, ущ ел]-е)\ б) иней-Щ, муравей-Щ,
1 РУчЧ~о), но дожд-\ёЩ ключ-Ци], врач-[ёД

Особые трудности в членении слова вызывают притяжательные при
лагательные типа рыбий-Щ, птичий-Щ, заячий-Щ с нулевым окончани
ем и словообразовательным суффиксом -uj-/-j~. Их часто не отграничи
вают от прилагательных типа син-ий, зряч-ий, у которых элемент -ий яв
ляется окончанием.

При разграничении нулевого и материального окончаний нужно 
иметь в виду, что нулевое окончание существует на фоне материально 
выраженного, и потому выявлению окончаний того и другого типа спо
собствует прежде всего обращение к словоизменению, например: 
скам']-а, но скаме^-Щ, армш-а, но apMuj-Щ, UHej-Щ, но imej-a. Измене
ние слов с основой на [j] показывает, что звук [j] из основы не выпада
ет и, получив иное буквенное обозначение по сравнению с исходной 
формой, может совпасть с обозначением звука [j] в словах с материаль-
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Изменение в звучании предметного суффикса (-к— > -оч~) произошло 
в составе производящей членимой основы кор-к- в положении перед по
следующим уменьшительным суффиксом -к-: кор-к(оч) + /c-Щ, поэтому 
с точки зрения современного русского языка предметный суффикс ре
ализуется в варианте, который является результатом одновременно двух 
морфологических явлений: чередования заднеязычных согласных (к/ч) и 
появления беглого гласного звука [о].

В глаголах определение количества морфем может быть затруднено 
в связи с варьированием префиксальных морфов. Такое явление на
блюдается, например, в словах типа разогреть и разодеть. В глаголе ра
зогреть морф разо- четко отделяется от корня, о чем свидетельствует со
поставление этого глагола с родственными ему словами греть, нагреть, 
согреть и одноструктурными словами того же словообразовательного 
типа разомкнуть, разозлить, разойтись. В слове раз'о'-де-ть не один, а 
два префиксальных морфа, первый из которых {раз-), составляя часть 
морфа разо-, является вторичной приставкой, присоединяемой к сло
ву, уже имеющему в своем составе приставку о-: раз'-о'-де-ть, о'-де-ть, 
Ша'-де-ть.

В отглагольных существительных разоружение и разорение свободно
му вычленению приставок препятствуют: а) положение префиксального 
морфа раз- в слове перед первичной приставкой о-, б) влияние струк
туры слов, подвергшихся опрощению, у которых приставка раз- не вы
деляется. Так, в слове разоружение приставка раз-, являясь вторичной, 
присоединяется к производящей основе -оруж- одновременно с суф
фиксом -ени/-; а в производящей основе, которая, в свою очередь, яв
ляется производной, вычленяются корень -руж- (ружье, ружейный) и 
приставка о-. В составе слова разорение (исторически раз'-ор-енщ-[ё1) 
приставка не выделяется.

ГУ. В личных местоимениях вы и ты гласный звук [ы] не является 
окончанием, а входит в состав корня, о чем свидетельствует наличие про
изводных от них слов вы-ка-ть и вы-ка-нь-е\ ты-ка-ть и ты-ка-нь-е. При 
этом местоименные корни в приведенных словах нельзя смешивать с 
омонимичной корневой морфемой в слове вы-ть, имеющей у глагола 
процессуальное, а у существительного предметное значение.

В составе определительного местоимения весь (вся, все, всё) корневы
ми морфемами, допускающими звуковое варьирование, являются -вс'-, 
-вес'-, что подтверждается сопоставлением с родственными словами вся
кий (вс’-як-ШШ). всяческий (вс’-яч-еск-ПШ).

В составе количественных числительных два, три, четыре корни 
закрытые: -дв-, -тр-, -четыр'- (dg-fvxl. дв-о]-\ё\, тр-Ш тр-\ёх\, четыр'-\ё\, 
четверто}).

V. При разграничении многозначности и омонимии глагольных при
ставок следует учитывать: 1) характер их звучания; 2) наличие/отсутствие 
семантической связи между их словообразовательными значениями. 
Одинаковые по звучанию приставки омонимичны в том случае, если в 
их смысловой структуре нет ни одного общего словообразовательного 
признака. Так, в глаголах вывести (новый сорт пшеницы) и вывести 
(пятна с поверхности чего-либо) приставка вы- многозначна и выража-
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ет два значения, связанные между собой отношениями результативно
сти: а) указание на появление чего-либо нового (вывести новый сорт 
пшеницы), б) указание на уничтожение предмета (вывести пятна с поверх
ности чего-либо). В глаголах с результативной приставкой вы- (вывести 
новый сорт пшеницы) и приставкой вы-, имеющей пространственное зна
чение (вывести кого-нибудь из помещения), приставки вы-1 и вы-2 омони
мичны: они одинаково звучат, но имеют не связанные между собой про
странственное и результативное значения.

Трудности при анализе синонимичных приставок представляет опре
деление тех словообразовательных признаков, которыми они разли
чаются. Так, начинательные приставки вз- и за- (в глаголах взреветь и 
зареветь), за- и по- в глаголах заходить (по комнате) и пойти разли
чаются следующими словообразовательными признаками. Приставка вз- 
выражает кратковременность и интенсивность начала действия, в начи
нательной приставке за- эти признаки отсутствуют. Приставки за- и по-, 
сигнализируя начало действия, отличаются друг от друга тем, что при
ставка по- указывает на начало действия, которое направлено к концу, а 
в приставке за- этот признак остается невыраженным. Значение направ
ленности начального этапа к конечному пределу приставка по- получа
ет под действием однонаправленных глаголов, с которыми она сочетает
ся: пойти, побежать, полететь, покатить. Ненаправленность приставки 
за- поддерживается со стороны семантики ненаправленных глаголов, к 
которым она присоединяется: заходить, забегать, заездить, залетать (по 
воздуху).

Антонимичные приставки в глаголах имеют как общие, так и проти
воположные признаки. Так, антонимичные отношения начинательной и 
финитной приставок (птицы залетали в воздухе — самолет отлетал свое) 
развиваются на основе общего для них признака длительности протека
ния действия во времени. Противопоставленность пространственных 
приставок вз- (в-) — с- (со-) (взойти на пятый этаж — сойти с пятого
этажа), подо---- ото- (подойти к дому — отойти от дома) строится на
основе признака направленности движения в пространстве.



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
(ДЕРИВАТОЛОГИЯ)

ПРОИЗВОДНОЕ слово.
ПРИЗНАКИ ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА

С л о в о о б р а з о в а н и е ,  или д е р и в а т о л о г и я  (лат. deriva
tion — ‘произведенное, производное’), — раздел языкознания, 
изучающий структуру и семантику производных слов, способы их 
образования и их объединения. Основным объектом рассмотрения 
в словообразовании является производное слово (дериват). П р о 
и з в о д н ы е  с л о в а  — это слова, значение и звучание которых 
обусловлены семантикой и звуковой формой других, однокорен
ных с ними слов: безвольный —» воля, доброта —» добрый, березняк —> 
береза. По образному определению польского лингвиста В. Доро- 
шевского, производные слова — это «галерея окон, через которые 
мы можем смотреть на все то, что есть вне нашего “я ” и что в 
форме воспоминаний сохраняется в нашей памяти и благодаря 
словам может оживать в ней»1. Производное слово семантически 
и формально выводится из другого родственного слова, которое 
мотивирует его. Это прекрасно отражено, например, в следующем 
диалоге:

— Этот (гриб), — говорит мама, — называется подберёзовик. Видите, 
он под березой растет. Потому он так и называется — подберёзовик. 
А вот это — маслята. Посмотрите, какие у них шапочки блестящие.

— Ага, — говорят девочки, — как будто маслом намазаны (Л. Панте
леев).

Мотивирующее и мотивированное слова (дериват) связаны от
ношениями словообразовательной мотивации. Это отношения 
между двумя однокоренными словами, при которых значение од
ного из них либо: а) определяется через значение другого: перево
дить —> переводчик (‘тот, кто переводит’), слон —> слоненок (‘дете
ныш слона’); б) либо тождественно другому во всех семантиче
ских компонентах, кроме частеречного значения, ср.: нежный -» 
нежно, тихий —» тихо; в) либо полностью тождественно другому 
по семантике при различии в стилистической окраске: Афгани
стан - » Афган.

Мотивирующее и мотивированное слова (дериват) составляют 
с л о в о о б р а з о в а т е л ь н у ю  пару.  Мотивированным в этой

Д о р о ш е в с к и й  В. Элементы лексикологии и семиотики. — М., 1973. — 
С. 222.
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паре признается слово, которое формально и семантически сложнее 
однокоренного: оленьЩ —> оленин®, тракторЩ —> трактористЩ, 
пёкарьЩ -» ЪекарнЩ. Слово пекарн\я\, например, формально длин
нее (на суффиксальный отрезок — н) и семантически сложнее сло
ва пекарь: оно включает семантический компонент ‘место’. В том 
случае, если оба слова совпадают по количеству формальных ком
понентов, мотивированным признается слово, семантически более 
сложное. Ср.: истор-иЦя) —> истор-икЩ (‘специалист по истории’), 
меланхол-щ(я) —> меланхол-икЩ (‘лицо, испытывающее меланхо
лию’).

Для того чтобы верно определить направление мотивации и 
выделить мотивирующее слово, целесообразно использовать при
ем развернутого толкования производного слова: пахарь ‘тот, кто 
пашет’ (мотивирующее слово — пахать), сахарница ‘вместилище 
для сахара’ (мотивирующее слово — сахар), парусить ‘надуваться, 
подобно парусу’ (мотивирующее слово — парус), неизбежный ‘та
кой, которого нельзя избежать’ (мотивирующее слово — избе
жать).

При толковании производных слов используются типовые оп
ределения, или «словообразовательные перифразы» (А.И. Мои
сеев), которые состоят из двух частей: обобщенной (родовой), 
представленной обычно местоименным блоком (тот, кто...; то, 
что; такой, который...), и видовой, выделяющей отличительный 
признак: преподаватель ‘тот, кто преподает’. «Правильно состав
ленная перифраза позволяет установить саму производность тол
куемого слова, производящее слово и направленность производ- 
ности»1. Возможны и другие типы толкований, выделяющих мо
тивирующее слово: запеть ‘начать петь’, морской ‘относящийся к 
морю’, безбилетный ‘не имеющий билета’, бодрость ‘свойство по 
знач. прилагательного бодрый’.

Итак, если в морфемике противопоставляются друг другу чле
нимые и нечленимые слова, то в словообразовании разграни
чиваются слова производные и непроизводные.

П р о и з в о д н о е  с л о в о  характеризуется рядом признаков.
1. Дериват обладает с в о б о д н о й  или достаточной членимо- 

стью. Слова, характеризующиеся недостаточной членимостью2, в 
современном языке являются непроизводными: буженина, сморо
дина.

М о и с е е в  А. И. Основные вопросы словообразования в современном ли
тературном языке. — Л., 1987. — С. 32.

2 Д о с т а т о ч н а я  ч л е н и м о с т ь  — членимость, при которой корневая мор
фема является повторяющейся в языке и легко выделяется на основе сопоставле
ния с однокоренными словами, а аффикс является нерегулярным (попадья), н е 
д о с т а т о ч н а я  ч л е н и м о с т ь  — членимость, при которой легко выделяется 
регулярный аффикс, повторяющийся в одноструктурных словах, а корень является 
унирадиксоидом (уникальным связанным корнем): буженина, малина, крушина.
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Ядерный тип производности в русском языке составляют имен
но дериваты, которые имеют свободный корень: водный, ездок, 

'смельчак. «К ядерным образованиям примыкают слова типа агити
ровать, агитатор, агитация... Корни слов такого типа характери
зуются связанностью, не выступают в чистом, свободном виде»1. 
Дериваты с полной связанной членимостью И. А. Ширшов относит 
к промежуточному типу членимости, который «характерен для ин
тернациональной и терминологической лексики, подвергающейся 
мощному воздействию со стороны производных ядерного типа»2.

2. Важнейший признак производного слова — с л о в о о б р а 
з о в а т е л ь н а я  м о т и в и р о в а н н о с т ь .  Как уже отмечалось, 
его семантика и форма базируются на другом слове. Как заметил 
Г.О. Винокур, «значение слов с производной основой всегда опре
делимо посредством ссылки на значение соответствующей пер
вичной основы...»3. Критерием производности слова (критерий 
Г. О. Винокура) признается обязательное существование в языке 
мотивирующей данный дериват единицы. «...О производной основе 
(выделено Г. О. Винокуром) можно говорить лишь тогда и лишь до 
тех пор, пока есть соотнесенная с ней основа непроизводная»4.

3. Производное слово имеет б и н а р н у ю  с т р у к т у р у .  Рас
смотрим, например, слово рассказывание. С точки зрения морфем
ного состава в нем выделяются 5 морфов. Со словообразователь
ной же точки зрения в структуре этого слова различаются два со
ставляющих его компонента: основа слова, от которой образован 
данный дериват (,рассказывать), и средство, при помощи которо
го он образован (суффикс -ни/). Структура производного, таким 
образом, всегда бинарна (двухкомпонентна). В ней выделяется 
п р о и з в о д я щ а я  б а з а  и с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы й  
ф о р м а н т ,  или дериватор.

Производящая база — это основа мотивирующего слова или 
все мотивирующее слово в целом, ср.:

,сея^ь -» сеятель; ,сеять, —> засеять;
,терпе,ть —> терпение’, ,радовать, —»радоваться.
Производящая база может быть представлена и основами не

скольких слов: белоснежный -» ,белый как ,с н е глесоруб —> рубить 
jiec,\ гололед - » ,гол,ый ,лед,.

Словообразовательный формант (дериватор) — наименьшее в 
формальном и семантическом отношении средство, которым про
изводное слово отличается от производящего. Это важнейший

Ш и р ш о в  И.А. Теоретические проблемы гнездования. — М., 1999. — 
С. 139—140. В данной монографии представлена типология производности (ядер
ный, промежуточный, периферийный типы).

|  Там же. — С. 143.
3 В и н о к у р  Г.О. Заметки по русскому словообразованию //Винокур Г.О. 

Избранные работы по русскому языку. — М., 1959. — С. 421.
4 Там же. — С. 425.
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элемент структуры производного слова. Словообразовательный 
формант — конкретное средство образования деривата на основе 
той или иной производящей базы, ср.: учить —» учитель; нос —» 
пере'носйца; автор —> Соавтор', колос —> колоситься\

Мы видим, что во всех рассмотренных примерах формантами 
являются аффиксы и их сочетания. Однако круг формантов в язы
ке значительно шире.

В качестве формантов (дериваторов) в современном русском 
языке выступают: 1) а ф ф и к с ы  (префиксы, суффиксы, пост
фиксы и их комбинации — пере'читать; читатель; учить’ся 
раз'бежать'ся1; 2) с о к р а щ е н и е  (усечение)  п р о и з в о д я щ е й  
о с н о в ы  — специалист —> спец; магнитофон —» маг; 3) у с 
т о й ч и в ы й  п о р я д о к  к о м п о н е н т о в  при сложении или 
сращении и единое главное ударение: быстрорастворимый, вагон- 
ресторан; 4) изменение (обычно сужение) и переоформление мор
фологической парадигмы (т.е. системы грамматических форм) 
слова, связанное с переходом из одной части речи в другую, — мо
роженое, ученый, кругом (сущ. —» наречие -» предлог).

Все форманты соответственно делятся на два больших класса: 
а ф ф и к с а л ь н ы е  и б е з а ф ф и к с н ы е  (операционные). 
К аффиксальным формантам относятся словообразовательные аф
фиксы и их сочетания, к безаффиксным — 1) сокращение (усече
ние) производящей основы (маг, зав); 2) устойчивый порядок ком
понентов и возможность единого ударения (нижеподписавшиеся, 
вагон-ресторан); 3) переоформление морфологической парадигмы 
(учительская, будущее). Возможно и сочетание формантов разных 
типов в одном деривате; см., например, слова euduic, мультик (при 
их образовании усечение сочетается с суффиксацией).

При образовании конкретного производного слова наблюдают
ся различные морфонологические явления:

1) чередование фонем на морфемном шве и внутри корня: 
снег —> снежинка (г//ж), пух -» пушистый (х//ш), стечь —> сток 
(е//о);

2) усечение производящих основ (усекаемые отрезки могут
быть как морфами, так и субморфами), ср.: побелить —> побелка;I____ ш
бочка —> бочонок; избежать —> неизбежный;I__ i  I____ *i

3) интерфиксация (появление асемантических прокладок на 
стыке производящей базы и аффикса): кафе —> кофе(й)ник, Вязьма 
—> вязьм(ин)ский;

4) наложение морфов, устраняющее повторы фонем и фонем
ных сочетаний на морфемном шве: Братск —> братский, сосна -» 
сосняк;

5) перемещение ударения и, следовательно, изменение акцен
тологической характеристики слова, ср.: гитара —> гитарист, крас
ный —»краснота.
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На основе семантического соотношения мотивирующего и мо
тивированного слов (деривата) выделяется с л о в о о б р а з о в а 
т е л ь н о е  ( д е р и в а ц и о н н о е )  з н а ч е н и е  производного. Это 
обобщ енное значение, присущ ее производны м словам одной 
словообразовательной структуры, которое может быть определено 
как тот семантический компонент, которым производное отлича
ется от мотивирующей единицы, ср.: танк —» танкист, дом —» до
мище. Словообразовательное значение носит менее обобщенный 
характер, чем грамматическое, но более абстрактный и регуляр
ный, чем лексическое.

Словообразовательное значение выражается при помощи раз
ных формантов в зависимости от способа словообразования. 
Сравним, например, ряды словообразовательных пар: 1) вокал Ф  
вокалист, массаж —> массажист, связь —> связист, шахматы —> шах
матист и 2) логичный -» алогичный, синхронный —> асинхронный, 
ритмичный аритмичный. В первом случае в процессе деривации 
возникает семантическая «добавка» ‘лицо’, именно этим компо
нентом значения отличаются все производные от мотивирующих 
их слов. Это словообразовательное значение последовательно вы
ражается посредством суффиксации (при помощи форманта 
-ист). Во втором случае производные прилагательные одной сло
вообразовательной структуры характеризуются общим дериваци
онным значением ‘отрицание или отсутствие признака, названно
го мотивирующим словом’. Оно выражается уже префиксацией 
(формантом служит достаточно регулярная и продуктивная при
ставка 7F-).

Словообразовательные значения делятся на о б щ и е  и ч а с т -  
н ы е. Общие значения обладают высокой степенью абстрактно
сти и обобщенности, частные являются более конкретными и 
менее обобщенными. Общие и частные словообразовательные 
значения находятся между собой в родо-видовых отношениях. 
Сопоставим, например, производные существительные вокалист, 
массажист, иранист, пушкинист. Все они объединены общим сло
вообразовательным значением лица по отношению к предмету, 
названному мотивирующим словом. Частные же значения слов 
массажист, вокалист и иранист, пушкинист не совпадают: масса
жист, вокалист обозначают лицо по сфере деятельности, иранист, 
пушкинист — лицо по объекту изучения.

Если же мы обратимся к ряду производных дарвинист, марксист, 
фашист, то встретимся с еще одним частным словообразователь
ным значением имен с формантом -ист---- ‘лицо по отношению
к общественно-политическому течению, научному или религиоз
ному учению’.

Производные слова в русском языке выражают широкий 
спектр словообразовательных значений разных типов. Это значе
ния лица (льстец, лжец, обманщик, летчик, дирижер, агитатор,
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эмигрант), разнообразные предметные значения (двигатель, на
греватель, счетчик, кипятильник, резак, покрывало, вибратор), 
значение места действия или вместилища {раздевалка, зимовье, 
купальня, коровник, конюшня', сахарница, чернильница, кофейник, 
бумажник), значения женскости, невзрослости, собирательности 
или единичности (повариха, спортсменка, кассирша, поэтесса; ли
сенок, орленок, мышонок; офицерство, солдатня, клиентура, кома
рьё; горошина, макаронина, икринка, чаинка, карамелька), разно
образные субъективно-оценочные значения: уменьшительное, 
ласкательное, уничижительное, увеличительное {рукавчик, домик, 
вазочка, умишко, собачонка; домина, ручища); значения интенсив
ности признака, начала, конца действия, направления действия 
в пространстве {вскрикнуть, иззябнуть, нагрешить; запеть, заго
ворить, подуть; допеть, доварить, отшуметь; отбежать, подой
ти, улететь, обежать); значения однократности и многократно
сти {дунуть, крикнуть, мазануть; певать, хаживать) и мн. др.

Различные словообразовательные значения производных слов 
могут подчеркиваться, обыгрываться в тексте, в результате возни
кает множественность наименований, характерная особенно для 
художественной речи; ср.: Старуха стояла перед ним молча. — Это 
была крошечная, сухая старушонка (Ф. М. Достоевский); Глазки Со
фьи Петровны Лихутиной не были глазками, а были глазами: если б 
я не боялся впасть в прозаический тон, я бы назвал глазки Софьи 
Петровны не глазами — глазищами темного, синего — темно-сине
го цвета... (А. Белый).

Производные слова выполняют в языке и речи ряд важных 
функций. Во-первых, это функция номинативная: дериват слу
жит средством наименования новой реалии, явления или про
цесса. Так, появление в школах Москвы нового учебного пред
мета вызвало к жизни производное слово москвоведение, выход в 
космос первого человека породил ряд глаголов, оказавшихся за
тем словами-«однодневками»: леонить (мотивирующим словом 
послужила фамилия космонавта Леонова), космосовать, космить, 
появление новых профессий обусловило в XX в. возникновение 
таких производных слов, как программист, ядерщик, компьютер
щик и др.

Во-вторых, производные слова могут использоваться для со
кращения уже имеющихся в языке единиц, в этом случае они вы
полняют компрессивную функцию, ср.: зачетная книжка -» зачет
ка; неотложная помощь —> неотложка; читальный зал —> читалка; 
заместитель -» зам; специалист —> спей}.

Замена словосочетания однословным суффиксальным образованием, кон
денсирующим его значение, называется у н и в е р б а ц и е й  (uni — ‘одно’ + 
verbum — ‘слово’), а производные слова в этой функции — у н и в ё р б а м и  (чи
талка, минералка, неотложка, «Вечерка» и др.).
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В-третьих, «производное создается в целях изменения структу
ры речи: происходит свертка пропозиции, упрощается синтакси
ческое построение речи»1. В этой конструктивной функции обыч
но выступают дериваты, которые тождественны по значению мо
тивирующим их словам, но отличаются от них принадлежностью 
к другой части речи: это отглагольные отвлеченные существитель
ные, абстрактные существительные, мотивированные прилага
тельными, качественные наречия, относительные прилагательные, 
например: пересказывание, веселость, весело. Упрощая синтакси
ческую структуру, дериваты одновременно устанавливают внутри
текстовые связи, отсылают к предшествующим высказываниям и, 
таким образом, способствуют связности речевого произведения, 
например: Чухонка или злилась и грубила... или молчала по неделям... 
Должно быть, я попал в такой молчалъный день (Ф. М. Достоев
ский); Решительно этот почтенный поэт наш ходит теперь в мун
дире... Но, что делать: мундирный сюжет, мундирность приема, 
мундирностъ мысли, слога... (Ф. М. Достоевский).

Наконец, дериваты создаются для выражения оценок говоря
щего, передачи его эмоционального состояния, субъективного 
отношения к предмету речи. Таким образом, они могут выполнять 
и эмоционально-экспрессивную функцию. Сравним, например, ряд 
слов: рука — ручонка — рученька. Производные слова выражают 
здесь эмоциональные оценки говорящего. Дериваты, выполня
ющие экспрессивную функцию, особенно часто используются в 
разговорной и художественной речи; см., например, стихотворе
ние В. Ходасевича «НЭП»:

Если б — маленький домишко,
Да вокруг него садишко,
Да в погожий бы денек 
Попивать бы там чаек —
Да с супругой Акул иной,
Да с дочуркой Алевтиной 
Д ’ на крылечке бы стоять —
Своих курочек считать.

В художественном тексте функции производных слов ус
ложняются: они не только устанавливают анафорические связи 
или выражают авторские оценки, но и служат для создания худо
жественных образов, могут в свернутом виде содержать метафору, 
оксюморон или сравнение, выступать как средство передачи се
мантически емкой информации: Если пронзен острожальной стре
лой, долю свою и в недоле открой (К. Бальмонт); Ты теплое в радо
стно-грустном апреле (К. Бальмонт).

Таким образом, производные слова многофункциональны. Они 
играют важную роль как в номинации, так и в текстообразовании.

З е м с к а я  Е. А. Словообразование как деятельность. — М., 1992. — С. 5.
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Типы мотивации производных слов

Как уже отмечалось, мотивирующее и мотивированное сл о ва  
связаны отношениями словообразовательной м отивации . В с е 
мантическом плане различается несколько типов м отивации1. О с 
новным классификационным признаком при этом служит п олное 
или неполное вхождение (включение) значения м отивирую щ его 
слова в значение мотивированного (п рои зводн ого). В с о о т 
ветствии с этим признаком все типы мотивации делятся на д ве  
большие группы. В первую группу входят типы м отивации , п р и  
которой дериват полностью включает и осваивает значение м о ти 
вирующего слова (полная мотивация): тигр -> тигренок . В торая  
группа объединяет типы частичной мотивации: значение п р о и з 
водного в этом случае базируется лишь на одном из ком пон ен тов  
семантики мотивирующего слова: сова -» советь.

Полная мотивация неоднородна. Производное слово  м о ж ет  
базироваться как на прямом, так и на переносном значении п р о 
изводящего. Ср., например: домик (‘маленький дом ’) <- дом, л е с 
ной (‘относящийся к лесу’) <- лес и озвереть (‘стать ж естоким  ч е 
ловеком’) <- зверь (перен. ‘жестокий, свирепый человек’). С о о т 
ветственно различаются п р я м а я  и п е р е н о с н а я  м оти вац и я . 
Прямая мотивация — это мотивация прямым значением м отивиру
ющего слова: конь -> конюх, синий -> синеватый. Переносная м оти
вация — мотивация переносным значением мотивирующего с л о 
ва: черствый -» очерстветь.

В зависимости от того, ядро или периферию значения деривата 
формирует при полной мотивации лексическое значение п р о и зво 
дящего, противопоставляются о с н о в н а я  (прям ая или  п е р е 
носная) и п е р и ф е р и й н а я  мотивация. Периферийная мотива
ция была выделена Е.А. Земской. Рассматривая пары слов т и п а  
госпиталь (‘больница для военных’) - » госпитализировать ( ‘п о м е
щать в любую больницу, в том числе и в госпиталь’), Е.А. З ем ск ая  
пришла к выводу, что в этом случае производные «имеют ж ивы е 
семантические связи с производящими, но связи эти м ож но н а 
звать периферийными (т.е. не основными), потому что сем ан ти 
ка производных не включает семантику производных ц ел и к о м , 
как в парах типа дом -» домик, но связана с сем антикой п р о и з 
водящего лишь «краешком своего значения»2. П роизводны е, х а 
рактеризующиеся периферийной мотивацией, вклю чаю т в сво ю

Проблемам мотивации посвящены работы Е .А .Земской, В. В .Л оп ати н а , 
И.С.Улуханова, И.А.Ширшова. Детальная классификация типов м оти вации  
представлена в статье И. А. Ширшова «Типы словообразовательной мотивации* / /  
ФН. -  1995. -  № 1. См. также монографию И. А. Ширшова «Теоретические п р о 
блемы гнездования*. — М., 1999.

2 Земская Е.А. Словообразование//Современный русский язык /  п од  ред. 
В.А. Белошапковой. — М., 1989. — С. 243.
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семантику ограничительный компонент ‘в том числе’; см., напри
мер, слова: кашевар ( ‘тот, кто готовит пишу, в том числе и кашу’), 
полковник (‘тот, кто командует значительным воинским подразде
лением, в том числе полком'). Значение мотивированного слова в 
этом случае шире семантики мотивирующего.

Обратимся теперь к типам частичной мотивированности. Она 
представлена косвенной, метафорической и ассоциативной моти
вациями.

При частичной к о с в е н н о й  мотивации «прямая отсылка к 
значению мотивирующего, т.е. его включение в толкование, не
возможна, но словообразовательная структура слова и семантиче
ские связи мотивированного и мотивирующего свидетельствуют о 
наличии между ними мотивационных отношений»1: мертвечина 
(собир. ‘трупы животных, падаль’) -> мертвец. Как отмечает 
И. А. Ширшов, семантические отношения в словообразовательной 
паре при этом «вуалируются, затушёвываются».

При м е т а ф о р и ч е с к о й  мотивации из значения мотивиру
ющего слова извлекается только один семантический компонент, 
которому посредством сравнения и уподобляется значение произ
водного. Именно этот компонент и ложится в основу номинации, 
при этом «переносный смысл возникает... только на уровне мотиви
рованного слова, только в его словообразовательной структуре»2; 
см., например: змеиться (‘извиваться, подобно змее’), каменеть 
(‘становиться твердым, как камень’). В толкования дериватов при 
метафорической мотивации включаются показатели сравнения 
(как, подобно, похожий, напоминающий).

При ассоциативной (ассоциативно-образной мотивации) значе
ние производного базируется уже не на значении производящего, 
а на тех или иных ассоциациях, связанных с ним в языковом кол
лективе. Ассоциации актуализируют определенный семантиче
ский признак, который, как правило, не фиксируется толковыми 
словарями у мотивирующего слова. Этот признак обычно связан 
с образными характеристиками и служит основой уподобления: 
советь ‘пребывать в дремотном состоянии, как сова днем’, цыга
нить ‘попрошайничать, просить, как обычно просят цыгане’. Ас
социативная мотивация широко распространена в разговорной 
речи и жаргонах: лимонничать ‘проявлять излишнюю мягкость, 
слабость’ (ср. апельсинничать).

В зависимости от того, с одним или двумя (несколькими) мо
тивирующими словами соотносится производное, различаются

1 Ш и р ш о в И. А. Теоретические проблемы гнездования / /  Принципы состав
ления гнездового Толково-словообразовательного словаря современного русско
го языка. — Грозный, 1991. — С. 67.

2 Лопат ин  В. В. Метафорическая мотивация в русском словообразовании / /  
Актуальные проблемы русского словообразования. — Вып. 1. — Ташкент, 1975. — 
G. 55.
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е д и н и ч н а я  (единственная) и м н о ж е с т в е н н а я  мотивация. 
При единственной мотивации производное слово является одно
мотивированным, т. е. выводится только из одного, строго опреде
ленного мотивирующего слова: лесной <— лес, водица <— вода, сне
жинка <— снег. Множественная мотивация предполагает возмож
ность выводимости одного деривата параллельно из двух или 
более мотивирующих слов:

При множественной мотивации «ни семантические, ни фор
мальные основания не дают возможности предпочесть одно из 
двух (или более) однокоренных слов в качестве непосредственно 
мотивирующего для данного производного слова»1, ср.:

Множественная мотивация может порождать множественность 
словообразовательной структуры производного. Так, анализируя 
слово учительство2, Г. О. Винокур (первым отметивший явление 
множественной мотивации, названное ученым «омонимией сло
вообразовательной формы») показал, что оно может члениться 
по-разному в зависимости от его значения: учительств(о) ‘сово
купность учителей’ и учи-тельств(о) ‘занятие того, кто учит’. Та
ким образом, в случае множественной мотивации одно и то же 
производное слово в структурном отношении может характеризо
ваться разными производящими базами и разными формантами; 
см., например, слово несмелость:

развратничать

неискренне
искренне
неискренний
разврат (заниматься развратом)

развратный (вести себя как развратный 
человек)

развратник (быть развратником, вести 
себя как развратник)

проверка проверять (несов. вид) 

проверить (сов. вид)

чуткость
нечуткость

нечуткий

не-смелость
несмел-ость

смелость
несмелый

Л о п а т и н  В. В. Русская словообразовательная морфемика. — М., 1977. —
С. 92.

См.: В и н о к у р  Г.О. Избранные работы по русскому языку. — М., 1959. —
С. 434.
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Словообразовательный анализ производного слова предполага
ет определение мотивирующего слова и рассмотрение характера 
мотивации как в семантическом, так и в структурном плане, при 
этом обязательно должен определяться тип мотивации.

Способы  словообразования  
в соврем енном  русском  языке

С п о с о б  с л о в о о б р а з о в а н и я  — одно из центральных по
нятий словообразования. Оно может быть рассмотрено как в пла
не диахронии, так и в плане синхронии. В плане диахронии под 
способом словообразования понимается конкретный прием созда
ния производного слова. Так, например, слово вратарь (‘тот, кто 
охраняет врата’) образовано суффиксальным способом — посред
ством форманта арь со значением лица, слово сейчас возникло в 
результате слияния (сращения) двух знаменательных слов — мес
тоимения сей и существительного час. Способ словообразования с 
диахронической точки зрения, таким образом, фиксирует исто
рию рождения слова в языке в тот или иной период его развития. 
Это исторический процесс создания новых лексических единиц 
на базе уже существующих. Большинство слов современного язы
ка, однако, не создается нами заново, а воспроизводится, извле
кается из языковой памяти.

С синхронической точки зрения понятие «способ словообразо
вания» имеет уже другое наполнение. Оно «используется для от
вета на вопрос, с помощью какого средства (или каких средств) 
выражается деривационное (словообразовательное) значение про
изводного слова»1. Способ словообразования объединяет множе
ство дериватов, характеризующихся одним и тем же видом фор
манта. Так, например, у существительных зверьё, листва, родня, 
студенчество, березняк, старостат словообразовательное значение 
собирательности (целостного множества) выражается суффиксаль
ным способом, при этом, как мы видим, используются разные 
суффиксы: -J, -в, -н, ~(е)ств, -няк, -am. Словообразовательное зна
чение начинательности у глаголов передается префиксальным 
способом; см., например: заметь, закричать, Шстонать, вз'выть, 
вс'кричать, взреветь, пд'лить (о дожде), пд'валить (о снеге), поска
кать. Для выражения особого накопительного значения у глаго
лов также используется префиксальный способ словообразования: 
накупить (массу) вещей, насолить грибов, наделать ошибок, нало
вить (много) рыбы.

Первая последовательная научная классификация способов 
словообразования в русском языке была разработана В.В.Вино

1 З е м с к а я  Е.А. Современный русский язык : словообразование. — М., 
1973. — С. 169.
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градовым (1951). В. В. Виноградов выделил морфологический спо
соб словообразования, противопоставленный неморфологиче
ским способам: лексико-семантическому, лексико-синтаксиче
скому и морфолого-синтаксическому.

М о р ф о л о г и ч е с к и й  способ, центральный способ русского 
словообразования, — это «образование новых слов с помощью 
аффиксов»1 (префиксов, суффиксов и др.): лес-ник, Шобедатъ, 
настольный. К нему в классификации В. В. Виноградова примыка
ет ф о н е т и к о - м о р ф о л о г и ч е с к и й  способ — такой прием 
создания слов, при котором их образование происходит без присо
единения материально выраженных словообразовательных аффик
сов, но сопровождается фонетическими изменениями: чередовани
ем или перемещением ударения: глухой —> глушь, тихий —> тишь.

Неморфологические способы не используют аффиксальных 
словообразовательных средств.

JI е к с и к о-с е м а н т и ч е с к и й  неморфологический способ — 
это образование нового слова в результате изменения значения 
уже существующей в языке лексической единицы, «формирования 
омонимов путем распада одного слова на два»2: кулак (‘зажиточ
ный крестьянин’) <— кулак, успевать (‘хорошо учиться’) <— успе
вать (ср. успеть).

JI е к с и к о-с и н т а к с и ч е с к и й  неморфологический способ — 
это создание нового слова на базе словосочетания в результате 
слияния двух или более слов: умалишенный (ума лишенный), су
масшедший (с ума сшедший), сегодня (сего дня), семьсот (семь сот).

М о р ф о л о г  о-с и н т а к с и ч е с к и й  способ в классификации 
В.В. Виноградова включает «все факты перехода слов из одной ча
сти речи в другую, а также тесно связанные с ними случаи отры
ва формы от системы форм слова и превращения в самостоятель
ное слово»3: рабочий, провожатый, весной (наречие) <- весной 
(сущ.), караул! (междометие) <— караул (сущ.).

В дальнейшем классификация способов русского словообразо
вания, предложенная В.В.Виноградовым, подверглась уточнениям 
и корректировке: так, фонетико-морфологический способ стал 
рассматриваться как разновидность морфологического и получил 
название «безаффиксного» способа; с выделением же нулевых 
словообразовательных аффиксов он стал трактоваться как нулевая 
суффиксация; изменения значений слов (лексико-семантический 
способ) и развитие омонимии в современной науке, как правило, 
относятся к сфере лексикологии. В то же время разработанная

1 В и н о г р а д о в  В. В. Вопросы современного русского словообразования / /  
Виноградов В. В. Исследования по русской грамматике. — М., 1975. — С. 156.

2 Там же. — С. 158.
3 В и н о г р а д о в  В. В. Словообразование в его отношении к грамматике или 

лексикологии / /  Виноградов В. В. Исследования по русской грамматике. — М., 
1975. — С. 207.
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В. В. Виноградовым классификация способов словообразования 
последовательно учитывается в практике преподавания: именно 
она лежит в основе школьного курса русского языка. В современ
ной же дериватологии эта классификация способов словообразо
вания может быть отнесена только к диахроническому словообра
зованию: выделенные В. В. Виноградовым способы (прежде всего 
неморфологические) позволяют дать ответ на вопрос, с помощью 
каких средств в истории русского языка было образовано то или 
иное конкретное слово. Например, появление в языке слова спа
сибо, созданного лексико-синтаксическим способом на базе ус
тойчивого сочетания лексических единиц спаси Бог, — результат 
длительного исторического развития, а не использования типи
зированной модели в настоящем. В современном русском языке 
сохраняют продуктивность лишь отдельные разновидности немор
фологических способов. Это, например, субстантивация прилага
тельных и причастий {приёмная, докладная, командировочные, про
вожающие, отъезжающие) и сращение, или слияние наречия и 
прилагательного или причастия (долгоиграющая пластинка, быст
рорастворимый кофе, вечнозеленое дерево).

Классификация способов, разработанная В. В. Виноградовым, 
должна, таким образом, учитываться при историческом словообра
зовательном анализе слов. Основной же классификационный при
знак —- использование аффиксальных словообразовательных 
средств или их отсутствие и привлечение других средств — отражен 
и в типологии способов словообразования в синхронном аспекте, 
однако он наполняется другим содержанием: для построения типо
логии способов значим не сам факт наличия или отсутствия слово
образовательного аффикса, участвующего в образовании производ
ного слова, а тип форманта (аффиксальный/безаффиксный), выра
жающего то или иное деривационное значение в современном 
языке.

Классификация способов словообразования в плане синхронии 
строится с учетом трех признаков: 1) характера форманта; 2) коли
чества формантов; 3) отношения к системе языка. По первому — 
ведущему  — классификационному признаку все способы сло
вообразования делятся на а ф ф и к с а л ь н ы е  и без а фф ик с -  
ные: в первых используются аффиксальные форманты разных 
типов, во вторых — операционные, безаффиксные форманты. По 
количеству формантов различаются простые ,  или чистые ,  
способы и способы к о м б и н и р о в а н н ы е :  в чистых способах 
используется только одно словообразовательное средство (суф
фиксация, префиксация, постфиксация), в комбинированных — 
два и более (префиксально-суффиксальный способ, префиксаль- 
но-постфиксальный способ, префиксально-суффиксально-пост- 
фиксальный способ и др.), ср.: растратить — Обанкротиться. По 
отношению к системе языка разграничиваются у з у а л ь н ые  и
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о к к а з и о н а л ь н ы е  способы словообразования. Узуальные (лат. 
usus — обычай, привычка) способы закреплены в системе языка, 
окказиональные (лат. occasio — случайность) характерны для ин
дивидуального или поэтического словотворчества. Окказиональ
ные способы словообразования носят периферийный характер и 
представлены, как правило, небольшим количеством производ
ных. К окказиональным способам относятся, например, рифмо
ванное сложение, или «повтор — отзвучие» (танцы-шманцы), суб
ституция, или замена морфем (Твердиземное море — Н. Лесков), 
вставка: ...Лю-я-блю. Лю-я-блю. Моя любовь разбита... (Н. Глазков), 
междусловное наложение: Сугробовая тишина. Снеграфика. Снего- 
тика (Н. Моршен) и др.

Рассмотрим основные узуальные способы современного рус
ского словообразования.

Аффиксальные способы словообразования

К ч и с т ы м  аффиксальным способам относятся: 1) префикса
ция; 2) суффиксация; 3) постфиксация.

1. П р е ф и к с а ц и я ,  или приставочный способ словообразова
ния, характеризуется использованием такого форманта, как префикс:

петь —»Шпеть; писать —>дописать',
вежливый —» невежливый; автор —»~сдавтор\
всегда -» неГвсегда.
Префиксация наиболее распространена в глагольном словооб

разовании, реже она используется в сфере прилагательных, суще
ствительных и наречий.

Своеобразие приставки как препозитивной морфемы, занима
ющей позицию перед производящей основой, определяет особен
ности префиксации. Приставка более автономна, чем суффикс. 
Она не оказывает заметного влияния на звуковой состав последу
ющих морфов, поэтому для префиксального словообразования 
характерно отсутствие существенных морфонологических явлений 
на стыке форманта и производящей основы.

Приставка всегда присоединяется к целому производящему 
слову. Производные этого способа относятся к той же части речи, 
что и производящие, ср.: умный —> преумный; нести -» Привнести; 
веселый -»развеселый', язык —> пра'язык. В семантическом отноше
нии приставка не влияет существенным образом на семантику 
слова, она лишь уточняет, модифицирует значение мотивирующей 
единицы, в результате мотивированные слова сравнительно мало 
отличаются по значению от мотивирующих, ср.: заговорить — 
проговорить — поговорить — говорить.

2. С у ф ф и к с а ц и я ,  или суффиксальный способ словообразо
вания, — наиболее распространенный способ русского словообра
зования. Он широко представлен в сфере разных частей речи,
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прежде всего существительных и прилагательных (олененок, пе
реводчик, доброта, преподаватель, медный, глиняный, ослиный, пе
тербургский и др.).

Формант, выражающий деривационное значение, при суффик
сации может быть как материально выраженным, так и нулевым. 
Ср.:

__ ^синьЩ
синий

' ** синева
Нулевая  с у ф ф и к с а ц и я  является разновидностью суф

фиксального способа словообразования. Она особенно распрост
ранена в сфере образования имен существительных: девербативов 
(отглагольных отвлеченных имен), деадъективов (отвлеченных су
ществительных, мотивированных прилагательными) и оценочных 
существительных со значением лица: вылетфЩ, пробег^Щ, заме- 
н0а, прогулЩ\, синь$Щ, зеленъЩЦ\, новьЦЩ, подлиз$а, задиру а. Наи
более продуктивны в современном русском языке девербативы, 
состав которых активно пополняется; см., например, зафиксиро
ванные в словарях новообразования набрызг, просверк, защёлк, 
взбрык, загад.

При суффиксации формант присоединяется не к производя
щему слову в целом, как при префиксации, а к его основе.

Ср.: .воспитать — воспитатель; }срасн,ый — краснота.
На стыке производящей основы и суффикса регулярно наблю

даются морфонологические явления: чередования, наложение 
морфов и др.: дорога —» дороженька; Братск —» братский.

3. П о с т ф и к с а ц и я ,  или постфиксальный способ, — аф
фиксальный способ, при котором средством выражения дерива
ционного значения служит такой формант, как постфикс: радо
вать —» радовать'ся', мыть —>мыть’ся'.

Способ этот ограничен небольшим числом постфиксов в рус
ском языке. Он представлен в основном в сфере глагольного сло
вообразования (бриться, мучиться, крутиться, торопиться и др.), а 
также в сфере местоименных слов: какой-нибудь, чей-то, что-либо.

Постфикс, как и префикс, присоединяется к целому произво
дящему слову, при этом дериват сохраняет его лексико-граммати
ческие свойства и относится к той же части речи.

Ср.: стучать —» стучать'ся', белеть —» белетьгся>, красить —» 
краситьEF, что —> что-нибудь.

К к о м б и н и р о в а н н ы м  аффиксальным способам отно
сятся:

1. П р е ф и к с а л ь н  о-с у ф ф и к с а л ь н ы й  способ. Сло
вообразовательным формантом в этом случае является комбина
ция двух аффиксов — приставки и суффикса. Эта комбинация 
возникает либо при одновременном присоединении аффиксов к
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производящей основе (снег -> под'-снеж-ник, рукав —> Ш-рукав-ник, 
дорога -> без-дорожке)), либо в результате преобразования пред
ложно-падежной формы (при школе — при'-школ’-н-ый, на столе — 
Ш-стол’-н-ый, под Москвой —,под-москов-н-ый). Префиксально
суффиксальный способ в современном русском языке — наибо
лее распространенный комбинированный способ словопроизвод
ства. Он представлен в сфере образования разных частей речи, од
нако особенно характерен для именного словопроизводства.

Суффикс, входящий в комбинацию аффиксов, может быть и 
нулевым. Префиксация и нулевая суффиксация — способ, харак
терный для образования прилагательных, мотивированных име
нами существительными со значением частей тела или деталей 
внешности: бе.ч'глазфый, без'ногфий, безрук^ий. Эта же комбинация 
аффиксов выражает деривационное значение и в небольшой груп
пе существительных типа про'седьЩ, про'синъЩ.

2. П р е ф и к с а л ь н о - п о с т ф и к с а л ь н ы й  способ ограничен 
только сферой глагольного словообразования. Средством выраже
ния деривационных значений служит комбинация префикса и 
постфикса гся' (съ): do звонить^, ддкричать'ся', за'читать'ся', 
йдстрадать'ся\ проболтать^, раз'бежать'ся'. Формант присоеди
няется к целому производящему слову, причем в качестве произ
водящих, естественно, выступают только глаголы: голодать -» 
йз'голодатьгся', сидеть —> досидеть’ся'.

3. С у ф ф и к с а л  ь но - по с т фик с а л  ьный способ также ха
рактерен только для глагольного словообразования. Словообразо
вательное значение в этом случае выражает комбинация суффикса 
и постфикса |ся|. В качестве мотивирующих слов выступают суще
ствительные и прилагательные: нужда —» нуждать'ся’, суета -> 
суетить'ся', гордый —» гордиться*, скупой —» скупить'ся>.

4. П ре ф и к с ал ь н о-суфф и к с ал ь н о - п остф и к с ал ь- 
ный способ. В качестве форманта выступает комбинация трех 
аффиксов: префикса, суффикса и постфикса |с*Г. Способ этот со
ответственно представлен только в сфере глагольного словообра
зования. Мотивирующими словами служат существительные, при
лагательные и глаголы: банкрот —> обанкротить'ся', штраф —» 
про'штрафить’ся', щедрый —»рас'щедрить’ся1, шептать —» пере'шеп- 
тывать’ся', моргать -» пере'маргивать'ся\

5. С л о ж н о с у ф ф и к с а л ь н ы й  способ. В сложных словах 
этого способа деривационное значение выражается комбинацией 
сложения и суффикса. Словообразовательными формантами слу
жат порядок (последовательность) объединяемых компонентов, 
аффикс и единое (главное) ударение1. Сложносуффиксальный

1 В том случае, если интерфикс в сложных словах рассматривается как само
стоятельная морфема, а не как асемантическая прокладка, состав формантов рас
ширяется: в комплексный (комбинированный) формант входит и интерфикс.
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способ широко распространен в сфере образования имен: огнету
шитель, полнолуний, пятиклассник, честолюбец, плоскостопи/е, ка
натоходец; трехэтажный, западноевропейский, северокавказский, 
левобережный, дальневосточный.

Суффикс, входящий в комбинацию словообразовательных 
средств, может быть нулевым: однолюбЩ\, лесорубфЩ, бензовозЩЦ\, 
снегопад^Ш, сенокос^Щ, листопад$Ш, сероглазый, чернобород^ый, 
длинноног^ий, одноног^ий.

В системе комбинированных аффиксальных способов русско
го словообразования отмечаются также 6) с л о ж н о п р е ф и к 
с а л ь н ый :  Оплодотворить, Умиротворить — и 7) п р е ф и к с а л ь -  
н о-с л о ж н о с у ф ф и к с а л ь н ы й способы: предновогодний, 
повседневный, Причерноморье, повсеместный. См. также новообра
зования: раззолотонебело (В. Маяковский); оскудодушели (В. Аста
фьев); пораннеапрельски (В. Солоухин). Способы эти, однако, 
представлены небольшим числом производных слов.

Безаффиксные способы словообразования

К безаффиксным способам русского словообразования отно
сятся сложение, сращение, аббревиация, усечение и субстантивация.

1. С л о ж е н и е .
Словообразовательными формантами при сложении служат ус

тойчивый порядок компонентов и тенденция к единому ударе
нию. Сложные слова, или композиты (лат. compositio — сложе
ние), имеют особый тип словообразовательного значения, которое 
присуще «вообще всем словам со сложной мотивирующей базой»1. 
Это с о е д и н и т е л ь н о е  значение, связанное с объединением 
разных по семантике мотивирующих основ (слов) в одну целост
ную единицу, ср.: север + восток —» северо-восток, генерал + лей
тенант —»генерал-лейтенант.

По мнению И. С. Улуханова, это соединительное значение 
сложных производных слов во многом «аналогично лексическому 
значению соединительных союзов»2, ср.: русско-франиузский — и 
русский, и французский.

Сложение включает несколько разновидностей. Это:
1 ) с л о ж н о с о с т а в н о й  способ — сложение самостоятельных 

знаменательных слов без помощи интерфикса: изба-читальня, ва
гон-ресторан, платье-костюм. Этот способ в русском литератур
ном языке охватывает составные имена существительные, которые 
занимают промежуточное место между сочетанием слов и одним

’ Л о п а т и н  В. В. Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и 
принципы описания. — М., 1977. — С. 54.

Улуханов  И.С. Единицы словообразовательной системы русского языка 
и их лексическая реализация. — М., 1996. — С. 149.
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и др.1: авиапочта, видеомагнитофон, видеофильм, рок-группа, рок- 
концерт, метеосводка, радиорубка, радиопередача, телеведущий, те
лепередача, телепрограмма, телешоу. Развитие этого класса слов в 
современном русском языке свидетельствует о росте в нем эле
ментов аналитизма.

2. С р а щ е н и е  — слияние двух самостоятельных полнознаме
нательных слов, связанных п о д ч и н и т е л ь н ы м и  о т н о ш е 
ния ми .  В основе сращения обычно устойчивое сочетание слов. 
Формант тот же, что и при сложении. Для сращения характерны 
две основные словообразовательные модели:

1) «наречие + прилагательное или причастие»: вечнозеленый, 
быстрорастворимый, многоуважаемый, вышеизложенный, маловысо
кохудожественные книги (М. Зощенко);

2) «существительное + прилагательное или причастие»: фос
форсодержащий, азотсодержащий.

Последняя модель характерна для научной и технической тер
минологии, первая — проявляет продуктивность в разных языко
вых сферах.

3. А б б р е в и а ц и я  (лат. brevis — ‘краткий’) — сложение со
кращенных элементов слов, объединенных в одно сочетание: МГУ, 
ООН, СНГ, вуз, пединститут. В качестве словообразовательных 
формантов в этом случае выступают неморфемное усечение слов 
и закрепленный порядок компонентов.

Аббревиация — один из самых молодых способов русского сло
вообразования. Бурное развитие она получила в XX в., особенно 
после Октябрьской революции, вызвавшей в языке своеобразный 
«аббревиатурный взрыв»: совнарком, ЧК, ликбез, комбед, комсомол, 
шкраб, ревком, конармия, соцбыт и др.

Аббревиация связана с действием закона экономии языковых 
средств и имеет ряд структурных разновидностей. Выделяются:

а) звуковая аббревиация — сочетание начальных звуков сокра
щенных слов: РЯШ («Русский язык в школе»), НИИ;

б) буквенная аббревиация — объединение начальных букв со
кращенных слов: МГУ, СКВ, МП ГУ,

в) слоговая аббревиация — объединение элементов сокращен
ных слов, аналогичных слогу: помреж (помощник режиссера), 
Совбез (Совет безопасности), совхоз;

г) слого-словная аббревиация — объединение целого слова и 
сокращенного элемента: зарплата, Госдума, Сбербанк;

д) смешанная аббревиация — объединение сокращенных эле
ментов разных типов: завуч, ИМЛИ (Институт мировой литературы);

1 Подобные компоненты многие ученые рассматривают как слова нового для 
русского языка грамматического класса — аналитические прилагательные. См.: 
Па нов  М. В. Позиционная морфология русского языка. — М., 1999. — С. 152— 
155.
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е) телескопическая аббревиация — объединение начала одного 
слова и конца другого: параланг (парашют + акваланг), бионика  
(биология + техника), лъвигр (львенок + тигр).

Аббревиация, как и различные разновидности сложения и сра
щения, выражает особый вид словообразовательного значения, 
которое обобщенно может быть названо соединительным или  
синтагматическим1. Это абстрактное значение с о е д и н е н и я  
компонентов, вступающих в определенные отношения друг с дру
гом: МГЛУ — Московский государственный лингвистический  
университет, СМИ — средства массовой информации, комбат  — 
командир батальона, педсовет — педагогический совет.

Аббревиация — способ, характеризующийся высокой продук
тивностью и дающий в современный период развития языка боль
шое количество новых образований: ГИБДД, АиФ, Газпром , С иб
нефть, госсекретарь и мн. др.; как мы видим, активность проявля
ют все выделенные типы аббревиатур.

4. Усечение — сокращение производящей основы по типу 
аббревиатур (независимо от морфемного шва): замест ит ель —» 
зам. Словообразовательный формант в этом случае носит опера
ционный характер: это неморфемное усечение лексической еди
ницы. Название форманта, таким образом, совпадает с обозначе
нием способа. Производное относится к той же части речи, что и 
производящее, и тождественно ему по значению, но отличается от 
него стилистической окраской (обычно сниженной) и соответ
ственно особой экспрессивностью в речи: магнитофон — м аг\ м ер 
седес — мерс, диссертация — диссер', Афганистан — Афган.

Усечение, как и аббревиация, получило интенсивное развитие 
в русском языке в XX в. Оно свойственно преимущественно раз
говорной речи и жаргонам: пенс (пенсионер), консерва (консерва
тория), преп (преподаватель) и др.; однако несколько слов, обра
зованных усечением, уже вошло в литературный язык, например: 
метро, кино.

Усечению подвергаются основы существительных и прилагатель
ных, ср.: специалист -> спец) заведующий -> зав; примитивный —» 
примитив, наивный -> наив, интенсивный -> интенсив. Усечения 
могут мотивироваться как одним словом, так и словосочетанием.

По отношению к мотивирующему словосочетанию «прилага
тельное + существительное» усечения характеризуются семанти
ческим стяжением: они вбирают в себя значение всей мотивиру
ющей их единицы, а не только прилагательного, с которым ф ор
мально соотносятся. Ср.: термоядерный синтез -> т ермояд, ф и к 
тивный брак -> фиктив, декретный отпуск -» декрет , синхронный  
перевод -» синхрон.

I _
См.: Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика. — М 

1977. |  С. 54-55.
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В структурном отношении усечения различны. Они могут быть 
равны части слова (спец, фан) или слову (сигнал -» сигнальный эк
земпляр). Некоторые усечения, активно функционирующие в раз
говорной речи, жаргоне или просторечии, отличаются от мотиви
рующих их слов звуковым составом основы; процесс образования 
их, таким образом, связан с фонетическими изменениями, см., 
например: дембель, шпора (шпаргалка).

Усечение в современной речи регулярно осложняется суффик
сацией: комок (комиссионный магазин), видик, мультик, компик 
(компьютер).

5. С у б с т а н т и в а ц и я  (лат. substantivum — ‘существитель
ное’) — образование существительных в результате перехода в этот 
грамматический класс прилагательных и причастий: учительская, 
трудящиеся. Словообразовательным формантом служит функцио
нальное преобразование морфологической парадигмы мотивиру
ющих слов. Морфемный состав прилагательных и причастий не 
меняется, однако их, парадигма резко сокращается: в результате 
перехода в существительные эти слова теряют способность изме
няться по родам, а их согласовательные флексии становятся син
таксически независимыми. Ср.: В комнату вошел слепой мальчик. *— 
Слепой подошел к окну. Субстантивация прилагательных и прича
стий связана с изменением их синтаксической функции. Ср.: Ма
ленькие дети боятся темноты. Взрослых приглашали в столовую, а 
маленьких завлекали в детскую (А. И. Куприн).

Субстантивированные прилагательные и причастия, или суб- 
стантиваты, разнообразны по семантике: это обозначения лиц 
(ссыльный, встречный, ученый), помещений (ванная, приемная, опе
рационная), абстрактных понятий (будущее, прошедшее, прекрас
ное), блюд, кушаний, лекарств (мороженое, жаркое, первое, снот
ворное), денег, платежей (чаевые, командировочные) и др.

Способ продуктивен в современном языке. В разговорной и 
художественной речи, наряду с субстантивацией прилагательных 
и причастий, распространена и субстантивация других частей 
речи, см., например: О милый гость, святое прежде зачем в мою 
теснится грудь... (В. А. Жуковский); Трясущимся людям в квартир
ное тихо стоглазое зарево рвется в пристани... (В. Маяковский). 
Эта субстантивация носит, как правило, окказиональный характер.

Таким образом, для выражения деривационных значений на 
синхронном срезе русского языка используется развитая система 
аффиксальных и безаффиксных способов.

Типы производных слов
Производные слова в семантическом плане по-разному соот

носятся: а) со значением составляющих их морфем; б) со значе
нием мотивирующих их слов.
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Значение деривата может полностью складываться из значения 
входящих в производное слово морфем как значимых частей сло
ва, ср.: стол-йк ‘маленький стол’, олен-ёнок ‘детёныш оленя’. Од
нако, сравнивая семантику (мотивированного) слова и значение 
слова мотивирующего, лингвисты (А. М. Пешковский и др.) обра
тили внимание на то, что значение деривата часто не выводится 
непосредственно из значения составляющих его частей, а содержит 
добавочные семантические компоненты, не выраженные экспли
цитно морфемами. «То, что выключатель — прибор, истребитель — 
самолет, указатель — столб с надписью или книга, а водитель — 
человек, состав слова не указывает. Более того, состав слова не 
указывает, что выключатель столько же выключает, сколько и 
включает; что водитель водит не экскурсии, а автомашину и т.д. 
Состав слова допускает выключателем назвать человека, потушив
шего свет в комнате; истребителем — самолет, истребляющий са
ранчу, а также морителя мышей, обжору, печь и т.д. Свойство 
производного слова выражать дополнительные семантические 
компоненты, не сводящиеся к значению составляющих его час
тей, получило название «фразеологичность, или идиоматичность 
семантики» (термин предложен М. В. Пановым). Соответственно 
все производные слова в семантическом отношении делятся на 
фразеологичны е и нефразеологичны е. Ф р а з е о л о г и ч н ы е  
п р о и з в о д н ы е  — это дериваты, семантика которых не равна 
сумме значений составляющих слово частей, их значение всегда 
включает добавочные компоненты: писатель, носильщик, лесник, 
вечерник. Так, словом вечерник, например, может обозначаться 
любое мероприятие, относящееся к вечеру (ср.: утренник), либо 
лицо, связанное своей деятельностью с этим временем суток. 
В языке же слово вечерник используется лишь для обозначения  
студента вечернего отделения. Эти компоненты значения не вы
ражены непосредственно составляющими эту лексическую едини
цу морфемами.

Н е ф р а з е о л о г и ч н ы е  п о  с е м а н т и к е  п р о и з в о д 
н ы е  — дериваты, значение которых равно сумме значений со 
ставляющих это производное морфем: домик, лесостепь, серогла
зый, черно-красный.

Идиоматичность (фразеологичность) семантики по-разному  
проявляется у слов разных частей речи и разных лексико-грамма
тических разрядов. Так, в большей степени фразеологичность се
мантики присуща производным существительным, именно у них 
она наиболее ярко выражена, см., например: газетчик, мясник, 
сухарь, холодец, теплушка. В то же время относительные прила
гательные характеризуются неидиоматичностью семантики: лет-

П а н о в  М. В. Позиционная морфология русского языка. — М., 1999. — 
С. 67.

455



ний, киевский, глиняный и др.; нефразеологичны производные ка
чественные наречия: весело, быстро, смело и др.

Для семантики дериватов и их функционирования не только 
значима их соотнесённость со значениями входящих в эти слова 
элементов, но и важно семантическое соотношение между произ
водным и мотивирующим его словом. Как уже отмечалось, значе
ние деривата может быть тождественно значению мотивирующе
го слова во всех компонентах, кроме категориальной семантики 
части речи, или существенно отличаться от него, ср.: тихий — 
тихо и тихий — тихоня. Польский лингвист Ежи Курилович на 
этом основании предложил разграничивать два типа деривации: 
с и н т а к с и ч е с к у ю  и л е к с и ч е с к у ю :  «Синтаксическая де
ривация происходит внутри одного и того же лексического значе
ния (...без изменения лексического значения)...»1. Соответственно 
в языке различаются синтаксические и лексические дериваты.

С и н т а к с и ч е с к и й  дериват — это производное, значение 
которого тождественно лексическому значению производящего во 
всех компонентах, кроме общекатегориального значения части 
речи. Синтаксический дериват отличается от мотивирующего его 
слова частью речи и, следовательно, первичной синтаксической 
функцией: «это форма с тем же лексическим содержанием, что и у 
исходной формы, но с другой синтаксической функцией»2.

К синтаксическим дериватам относятся:
1 ) д е в е р б а т и в ы  — отглагольные существительные со значе

нием отвлеченного действия: чтение, приезд, вылет',
2) д е а д ъ е к т и в ы  — существительные со значением отвле

ченного качества, мотивированные прилагательными: чистота, 
смелость, тишь, синева;

3) качественные наречия, мотивированные прилагательными: 
тихо, громко, нежно;

4) относительные прилагательные, мотивированные существи
тельными: дорожный, глиняный, речной, морской.

Л е к с и ч е с к и й  дериват — это производное, лексическое зна
чение которого не тождественно значению мотивирующего его 
слова, ср.: барабанщик (барабан), подснежник (снег), отговорить 
(говорить).

Лексические дериваты или частично видоизменяют, модифи
цируют значение мотивирующего слова (дом —> домище, голубой —> 
голубоватый, студент -» студенчество), или содержат существенно 
новый семантический компонент (читать —> читатель, чай -» 
чайник, вешать -» вешалка). Они могут и относиться к той же ча
сти речи, что производящие {река -> речонка, снег -» снежинка),

К у р и л о в и ч  Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая / /  
Курилович Е. Очерки по лингвистике. — М., 1962. — С. 63.

2 Там же. — С. 61.
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и представлять уже другой грамматический класс слов (перево
дить —> переводчик, синий —» синяк).

Тип деривации (лексическая или синтаксическая) определяет 
характер функционирования производного, его деривационный 
потенциал, особенности его семантики и «поведения» в словооб
разовательной системе, в высказывании и — шире — в тексте. 
«Деление словообразовательной системы на две подсистемы — 
лексическую и синтаксическую деривацию основано на характе
ре словообразовательного значения, передаваемого суффиксами в 
той и другой подсистеме. Суффиксы лексической деривации вы
полняют в языке собственно семантическую функцию... и пред
ставляют собой семантическую добавку к значению производящей 
основы. Суффиксы синтаксической деривации выполняют в язы
ке структурно-семантическую функцию: они переводят слово из 
одной части речи в другую, формально маркируют производное 
слово... В результате одно и то же лексическое значение может 
выступать в сопровождении разных частеречных значений»1. Ср.: 
веселый, веселость, весела.

Особое место в словообразовательной системе русского языка 
занимают слова, образованные усечением (спец, зав). Как уже от
мечалось, они по значению совершенно идентичны мотивирую
щим словам, ср.: заведующий —> зав. Таким образом, в этом случае 
можно говорить о семантической эквивалентности производного 
и производящего. Их различие носит стилистический характер: 
производное обычно является стилистически окрашенным сло
вом, причем стилистическая окраска обычно сниженная: мерс, 
маг. Дериваты-усечения можно, следовательно, рассматривать как 
стилистические модификации производящих слов.

Отношения семантической эквивалентности характерны и для 
аббревиатур и мотивирующего их сочетания, ср.: Московский госу
дарственный университет — МГУ, Московский Художественный 
академический театр — МХАТ. Стилистические различия при этом 
могут отсутствовать: аббревиатуры регулярно употребляются как 
официальные наименования.

По отношению к системе языка производные слова также нео
днородны. Узуальным словам (лат. usus — ‘привычка, обычай’) 
противопоставлены новообразования: первые носят системный 
характер, строятся в соответствии со словообразовательными за
конами языка и фиксируются в словарях; вторые — возникают в 
речи. Новообразования в свою очередь делятся на потенциаль
ные слова и окказионализмы.

П о т е н ц и а л ь н ы е  с л о в а  — это новообразования, возника
ющие в речи по продуктивным словообразовательным моделям.

1 Ш и р ш о в  И.А. Множественность словообразовательной мотивации в со
временном русском языке. — Ростов н/Д , 1981. — С. 106.
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Они создаются по мере необходимости и могут заполнять «пустые 
клетки» в лексической системе. Это «слова, которых фактически 
нет, но которые могли бы быть, если бы того захотела историче
ская случайность...»1. Так, толковые словари не фиксируют таких 
слов, как кашалотиха, жирафиха, дельфиниха, тарантулиха, од
нако эти наименования самок регулярно встречаются в научно- 
популярной литературе о животных: они восполняют отсутствие 
подобных названий в литературном языке, при этом все они со
относятся с узуальными словами с той же семантикой и строят
ся по их образцу, ср.: слон — слониха, волк — волчиха. Примером 
потенциальных слов могут служить также многочисленные обра
зования с формантом -ость в русской поэзии начала XX в. Эти 
отвлеченные существительные, мотивированные именами прила
гательными и созданные по продуктивным моделям, широко 
представлены в русской художественной речи этого периода и 
стали ее приметой, ср.: О тусклость мертвого заката... (И. Ф. Ан
ненский); В жидкой заросли парка береза жила! И черна, и суха, 
как унылость... (И. Ф. Анненский); Я люблю обманность слова и 
прозрачность ваших глаз (М. Волошин); А эти скалы — голубые, си
зые, с лиловостью, с янтарностью (И. Ф. Северянин).

Потенциальные слова, как правило, характеризуются нефразе- 
ологичностью семантики: их значение «целиком складывается из 
значения составляющих их частей, в нем нет ничего добавочного, 
индивидуального»2. Таковы, например, сложные прилагательные 
и существительные, широко распространенные в языке художе
ственной литературы: грубо-черноволосые сестры (И. А. Бунин); не
сбыточно-дальняя грёза (И. Ф. Анненский), лесофея (И. Ф. Северя
нин) и мн. др.

О к к а з и о н а л и з м ы  (лат. occasio — ‘случайность') в отличие 
от потенциальных слов связаны с нарушением законов слово
производства, действующих в языке. Они предполагают деавто- 
матизацию словообразовательных средств и соответственно но
вого деривата в том или ином контексте. С этим связана особая 
выразительность окказионализмов. Вспомним, например, ново
образования В.Я. Хлебникова или В. Маяковского. Основными 
признаками окказионализмов являются нарушение словообразо
вательных норм при образовании деривата, контекстуальная обус
ловленность и экспрессивность, см., например: О достоевскиймо 
идущей тучи, /  О пушкиноты млеющего полдня... (В. Я. Хлебников). 
Окказионализмы включают:

1) производные, созданные с нарушением условий образования 
дериватов по той или иной модели. Так, если отвлеченные суще-

1 В и н о к у р  Г.О. Маяковский — новатор языка. — М., 1943. — С. 15.
2 З е м с к а я  Е.А. Современный русский язык : словообразование. — М., 

1973. -  С. 218.
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ствительные на -ость, мотивированные в соответствии с правила
ми языка качественными прилагательными, рассматриваются как 
потенциальные слова, то образования И. Ф. Северянина сигар- 
ностъ и папиросность (Сигарность моей папиросности) не могут 
быть отнесены к ним, так как образованы от относительных при
лагательных, не обладающих таким деривационным потенциалом;

2) производные, созданные окказиональными способами, на
пример префиксально-сложносуффиксально-постфиксальным спо
собом: На одном из поездов видел Созю Ходаковскую: мажется, кра
сится во все цвета радуги и сильно окошкодохлиласъ (А. П. Чехов) — 
или субституцией (заменой морфем): выходимец (ср. проходимец — 
Б.Любимов), вподкачку (ср. враскачку — А. Белый);

3) «заумные» слова с вымышленным составом: бобэоби, вээоми 
(В. Я. Хлебников);

4) производные, созданные по образцу непродуктивных в со
временном языке дериватов: цыцаръ (Н.А.Лесков), мыслево, ту- 
жево (В.Я. Хлебников);

5) слова, созданные заменой первой буквы: мленник (вместо плен
ник — В. Я. Хлебников), мирожки (вместо пирожки — В. Я. Хлебни
ков), болитва (вместо молитва — С. Кирсанов).

В окказионализмах особенно ярко проявляется творческое на
чало языка. Индивидуально-авторские новообразования этого 
типа отражают особенности мировидения поэта или писателя, 
выражают авторские оценки, расширяют состав образных средств 
в художественном тексте или служат одним из способов создания 
языковой игры.

Комплексные единицы 
словообразовательной системы

Русское словообразование носит системный характер: это мно
жество взаимодействующих друг с другом различных объединений 
производных слов. Словообразовательная система носит откры
тый и иерархический характер: она постоянно пополняется ново
образованиями, при этом производное слово входит в состав бо
лее крупных комплексных единиц.

Словообразовательная система состоит из ряда микросистем: 
словообразовательной пары, словообразовательного типа, словооб
разовательной категории, словообразовательной парадигмы, слово
образовательной цепи и словообразовательного гнезда. Как уже 
отмечалось, с л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я  п а р а  — это сочетание 
мотивирующего и мотивированного слов: лес —» лесник, атом —» 
атомный, расти - » прорасти.

С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы й  т и п  — это совокупность про
изводных слов, которая характеризуется общностью:
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1) части речи мотивирующего слова;
2) словообразовательного форманта и, следовательно, способа 

словообразования;
3) словообразовательного значения.
Так, например, слова рябинник, малинник, осинник относятся к 

одному словообразовательному типу: все они мотивированы су
ществительными, характеризуются общим формантом — суф
фиксом -ник, суффиксальный способ выражает общее для них 
деривационное значение собирательности. К другому словообра
зовательному типу относятся существительные сапожник, пиро
жник, колбасник: они также мотивируются существительными, 
характеризуются аффиксальным формантом -ник, однако имеют 
уже совершенно другое словообразовательное значение — значе
ние лица.

Словообразовательный тип — это «минимальная единица слово
образовательной системы, в рамках которой элементы плана выра
жения соответствуют определенным элементам плана содержа
ния»1. С учетом словообразовательного типа выделяется понятие 
словообразовательной модели.

С л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я  модель  — это схема построе
ния производных слов, относящихся к одному словообразователь
ному типу. Она включает такие обязательные элементы, как 
п р о и з в о д я щ а я  база  (с указанием части речи мотивирующе
го слова), ф о р м а н т  и д е р и в а ц и о н н о е  з начение .  При 
характеристике модели также отмечаются морфонологические яв
ления, характерные для образования производных. Например, су
ществительные гимназист, курсист, семинарист, относящиеся к од
ному словообразовательному типу, построены по модели основа 
сущ. + суффикс -ист- (значение лица по месту обучения). Для 
этой модели характерны следующие морфонологические явления: 
1) усечение финалей: гимназия — гимназист; 2) ударность форман-I---- ---
та; 3) возможность чередований: курсы — курсист (t//t).

Различаются продуктивные и непродуктивные словообразова
тельные модели: продуктивные модели дают новообразования в 
современный период языкового развития, по непродуктивным мо
делям новые слова не образуются. Так, например, малопродуктив
на в современном языке модель «основа сущ. + суффикс -йр-» 
(значение лица по роду деятельности), представленная деривата
ми бригадир, дебошир, кассир, конвоир. Новых образований по этой 
модели не отмечается. Напротив, модель «основа сущ. + -ант-» 
(значение лица) характеризуется продуктивностью, см., например, 
производные магистрант, диссертант, конкурсант, разг. подписант.

Л о п а т и н  В. В., Ул уха нов И. С. К соотношению единиц словообразова
ния и морфонологии / /  Единицы разных уровней грамматического строя языка и 
их взаимодействие. — М., 1969. — С. 122.
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а мппель может рассмат-

S 5 s s = s ,» ! ' -
щенное форманту со .

Вот собрат, а вот соперник,
Сочинитель и создатель,
Со-Бетховен, С о-К оперник,--  -
Со-по-улице-шагатель,
Соискатель, сомолчатель...

Синонимичные словообразовательные типы объединяются в 
с л о в о о б р а з о в а т е л ь н у ю  к а т е г о р и ю .  Это совокупность 
производных слов, объединенная общ ностью  словообразова
тельного значения. Форманты же при этом могут быть различ
ными. Так, в словообразовательную категорию интенсивности  
качества объединяются прилагательные -  дериваты, характеризу
ющиеся разными формантами: большущий, прёглупый толстенный

разню типов, ср.: спальня зим овьТл^п°ИЗВОДНЫе с Формантами 
ноя и др. ЗШ0вье' мсопшьня, пожарище, пельмен-

« Р М „ г „  -  эхо об ъ ед и н е .

Д е р и ^ Д л7 “ б0̂ инаходящихся на одной Г то" *  ° ДНУ И ^
общим семантическим"парадигмь1, таким обпачпм 5® ступенИ 
ми и соответстирм компонентом нп «о разом> объединена

'-лова Чепии,.':. у

черный

« а н н ы х  ОТ спг, Н аб°°Т слова черный.Щ
чернота 

черньЩ 

ЧеРнуха 
чернёнъкиц

^ ^ с л о ^ ^ ^ а р а д ^ ^ н и я м и ’ 4 °®РаЗуется

Н е е н е ^ и г м
е л о .  
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во, которое служит производящим одновременно для всех членов 
парадигмы.

Наряду с конкретными парадигмами, для того «чтобы абстраги
роваться от “капризов” лексики и узуса, от многообразия средств 
выражения одного и того же словообразовательного значения»1, 
выделяются типовые парадигмы. Типовая словообразовательная 
парадигма определяется набором возможных деривационных зна
чений, которые регулярно выражаются производными одной лек- 
сико-семантической или тематической группы. Так, русские дери
ваты, мотивированные зоонимами (названиями животных), пред
ставляют собой: а) наименования самки или детёныша; б) название 
мяса животного; в) название помещения или пространства, свя
занного с животным; г) наименования лиц по отношению к жи
вотным; д) уменьшительные, уменьшительно-оценочные и увели
чительные образования; е) притяжательные или относительные 
прилагательные; ж) глаголы со значением ‘производить на свет’;
з) глаголы со значением ‘вести себя подобно тому, кто назван мо
тивирующим словом’ (например, обезьянничать).

Далеко не все конкретные зоонимы обладают полным набором 
таких дериватов, ср., например, парадигмы слов волк и крокодил:

Рассмотрение типовой словообразовательной парадигмы по
зволяет, таким образом, выявить «пустые места» в русской слово
образовательной и — более того — в лексической системе и 
объяснить их существование. Используя это понятие, можно оп
ределить словообразовательный потенциал различных частей 
речи, лексико-грамматических разрядов и лексико-семантических 
групп, выявить дефектные парадигмы, предсказать появление но
вых слов. Понятие словообразовательной парадигмы, как мы ви
дим, обладает большой обобщающей и прогнозирующей силой.

С л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я  ц е п ь  (в отличие от словообра
зовательной парадигмы) — ряд слов, находящихся в отношениях

1 З е м с к а я  Е. А. Современный русский язык : словообразование /  под ред.
В. А. Белошапковой. — М., 1989. — С. 341.

волк
волчица (волчиха)
волчонок
волчатина
волчишня (диал.)
волчище
волчий
волчатник

крокодиленок
крокодил

крокодильчик
крокодиловый
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по с л е д о в а т е л ь н о й  производности. Иначе говоря, это  такой  
ряд слов, в котором каждое предшествующее слово является п р ои з
водящим для последующего, см., например: петь -> запеть  —» запе
вать -> запевала; синий -> синеть -> посинеть —> посинение.

Словообразовательная цепь может включать разное количество  
звеньев и объединять производные разных частей речи. К оли ч е
ство компонентов цепи зависит от деривационного потенциала  
исходного слова.

Словообразовательные цепи делятся на п о л н ы е  и н е п о л 
ные. Полные цепи характеризуются наличием всех необходим ы х  
элементов: каждое производное в них соотносится со своим  н е 
посредственным производящим, а каждая ступень с л о в о п р о и з
водства «маркирована своим аффиксом: каприз — капризны й  — 
капризник — капризничать»1. Неполные цепи характеризую тся  
ч е р е с с т у п е н ч а т ы м  словообразованием: одн о  из зв ен ь ев  
цепи пропущено, в результате в производном используется о с о 
бый протяженный формант, восполняющий «недостающ ее» п р о 
изводящее слово. Например: комбайн — (комбайнировать) — ко м -  
байнйровашГе.

Наиболее широкое объединение производных — с л о в о о б 
р а з о в а т е л ь н о е  г н е з д о .  С л овообразовательное г н е з д о  
включает в свой состав и словообразовательные цепи, и сл о в о 
образовательные парадигмы. Словообразовательное гнездо — это  
упорядоченная отношениями производности совокупность о д н о 
коренных слов, ср., например, фрагмент словообразовательного  
гнезда с вершиной бинт:

бинт

Как мы видим, во фрагменте этого гнезда п редставл ен ы  и  
словообразовательные цепи (бинт -» бинтовать  —> п ер еб и н т о 
вать -> перебинтовывать) и словообразовательные парадигм ы  
(бинт бинтик 

l l l l l l  бинтовой 
бинтовать).

В основе каждого словообразовательного гнезда находится и с 
ходное слово — в е р ш и н а .  Вершина гнезда представлена н е п р о 
изводной единицей, которая служит базой для образования других  
слов. В словообразовательном гнезде, таким образом  о с о б е н н о  
ярко проявляется ступенчатый характер русского сл овообразова-

' Ширшов И.Л.Теоретические проблемы гнездования. — М 1999 _С V79

.бинт-ик 
бинт-ов-ой 

“ бинт-ова-ть бинтовать-ся 
6uHm-oea-Huj-e 

за-бинтовать — 
пере-бинтовать

забинтов-ыва-тъ 
► перебинтов-ыва-ть
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ния, его иерархическая организация1. «Любое гнездо имеет строго 
определенную структуру, и каждый его элемент (слово) занимает в 
нем предусмотренное системой языка и закрепленное в норме ме
сто»2.

Словообразовательные гнезда различаются по объему. Так, вы
деляются:

а) нулевое гнездо — гнездо, представленное только одним сло
вом, например: ажур — проведение бухгалтерских записей в день 
совершения операций;

б) слаборазвернутое гнездо — гнездо, включающее вершину и 
только одно производное: майонез — майонезныщ

в) сильноразвернутое гнездо — гнездо, включающее три и бо
лее слова. Такие гнезда могут включать десятки и сотни производ
ных, например гнездо с вершиной делать объединяет 342 слова.

Большинство слов русского языка существует в виде гнезд (сла
бо* или сильноразвернутых), нулевые же гнезда составляют только 
2,5 % от всех слов языка. Принцип гнезда широко используется в 
лексикографической практике: словообразовательные словари 
строятся именно как словари гнезд.

Активные процессы в современном русском 
словообразовании

Изменения в языке всегда особенно ярко проявляются в лексике 
и словообразовании. Словообразование, последовательно исполь
зуя морфемный инвентарь языка, служит источником новых наи
менований, необходимых обществу, и тем самым выполняет «соци
альный заказ», отражая динамику общественных процессов. Для 
современного словообразования характерны функциональный ди
намизм, активизация определенных словообразовательных моде
лей, рост именной префиксации, композитный «взрыв», широкое 
использование аббревиации и усечений, обнажение установки на 
языковую игру. «В современном словопроизводстве обнаруживают
ся те же черты, которые характерны для современного языка в це
лом: рост личностного начала, высокая роль оценочных и кванти
тативных значений, активное перемещение в центральные сферы 
коммуникации явлений окраинных, периферийных...»3.

Функциональный динамизм современного русского словообра
зования проявляется в активном проникновении в речь и регуляр
ном использовании в ней моделей, которые ранее находились на

Опыт изучения словообразовательных гнезд русского языка отражен в 
«Словообразовательном словаре русского языка» А. Н.Тихонова (М., 198S).

2 Т и х о н о в  А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. — М., 
1985. -  Т. 1. -  С. 36.

3 Русский язык конца XX столетия (1985-1995). — М., 1996. — С. 138.
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периферии языка или носили внелитературный характер. Так, на
пример, широкое распространение в последнее время получили 
субстантивные образования — универбы, построенные по модели 
с суффиксом -ух(а), ранее характерные преимущественно для 
жаргона: чернуха, развлекуха, сенсуха и др. В то же время сохраня
ют продуктивность и многие словообразовательные модели, ак
тивные и в предшествующие десятилетия, см., например, образо
вания с суффиксом -ость.

Регулярным в современной речи стало выражение значения 
динамики процесса через его отношение к признаку или субстан
ции. Это обусловило высокую степень продуктивности отсубстан- 
тивных и отадъективных имен действия с суффиксом -изацщ{а), 
которые стали приметой нашего времени: канализация, западниза- 
ция, долларизация, банализация, фундаментализация и др. Каждое 
новое социально значимое событие порождает подобное имя дей
ствия с суффиксом -изациу. ваучеризация, суверенизация (респуб
лик), капитализация (страны), криминализация (власти), америка
низация (культуры), фермеризация (сельского хозяйства), чечениза- 
ция, «балканизация» (конфликтов) и мн. др. Эти имена действия с 
каузируюшей семантикой называют обычно процесс превраще
ния, направленный на определенный объект, см., например: зар- 
платизация доходов, т.е. превращение доходов в зарплату, проеда
ние ее. Если ранее образование имен действия типа канадизация, 
украинизация рассматривалось как асистемное явление, связанное 
с «чересступенчатым» словообразованием, то новые факты позво
ляют увидеть в нем последовательную «перестройку» подсистемы 
имен действия и формирование нового направления мотивации 
(не от глагола к имени, а от имени к имени). Образование имен 
действия на -изаци/ последовательно расширяет круг производя
щих основ: в качестве мотивирующих слов выступают не только 
конкретные существительные и прилагательные, но и имена соб
ственные, см., например: арканизация экранов (от имени собствен
ного — Арканов).

Характерная особенность современного словообразования — 
высокая продуктивность наименований лица, при этом особую 
активность проявляют суффиксы -ец, -ник, -ист и -ант, см., напри
мер: гайдаровец, зюгановцы, рыночник, державник, перестроечник, 
компенсант, апробант, комплексант, триллерист, коилмарист, рек
ламист и др. Если словообразовательные модели с суффиксами 
-ец, -ник и -ист характеризовались продуктивностью и в предше
ствующие десятилетия, то модель с суффиксом -ант обнаружила 
заметную активность именно в последнее время: Горечи у  дискутан
та прибавилось бы... (Новый мир. — 1995. — № 2); Набежало мно
го профессиональных митингантов (Известия. — 1995. — 4 марта).

Отличительная черта современного словообразования — рост 
именной префиксации. Заметно возросла активность, во-первых,
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приставок с темпоральной семантикой: после- и пост-, во-вторых, 
приставок, выражающих значение отрицания, противодействия, 
уничтожения результатов чего-либо: анти-, раз-, де-, контр-: пос
ле путче вый, постперестроечный, разбюрокрачивание, деполитиза
ция, декоммунизация, департизация, декавказизация, антирынок, ан
типарламент, контрдемонстрация, контрлозунги, контрмитинг. 
Активизируются, как мы видим, прежде всего те префиксы, кото
рые «передают социально и культурологически значимую семан
тику»1. К ним относятся также приставки и префиксоиды, выра
жающие отношения ложности, неистинности (квази-, лже-, псев- 
до-), интенсивности признака, высокой степени чего-либо {супер-, 
сверх-), поддержки (про-): псевдокультура, псевдорынок, квазире
форма, супердешевый, суперпрофессионал, сверхнадежный; прозапад
ный, прорыночный, проалбанский.

Активное использование заимствований в современной речи 
обусловило образование и широкое распространение производ
ных, созданных на их базе: пролоббировать, спонсорство, электо
ральный, оффшорный, консалтинговый, имиджмейкерство и др. 
Производящей базой для новых дериватов служат и иноязычные 
аббревиатуры, см., например: пиаровский, пиарщик. В составе 
сложных слов высокую степень продуктивности проявляют заим
ствованные компоненты и элементы интернационального харак
тера: бизнес-, хит-, шоу-, поп-, рок-, видео- и др.: бизнес-центр, 
бизнес-тур, бизнес-шоу, бизнес-клуб', рок-группа, рок-концерт, рок- 
опера, хит-парад и др.

Существенно активизировались в современном языке различ
ные типы сложений. Их употребление связано с действием зако
на экономии языковых средств и конденсацией информации, 
которая может выражаться в развернутом словосочетании: В об
щем все просто, как в мыльной пузырикопускалке и слезовыжималке 
для ипохондриков (Московская правда. — 1994. — 2 марта); Посре
ди бесстыдной моды на свечконошение и поклонобиение целомудрен
ная тоска звучит в ответе Киреева (Новый мир. — 1995. — № 2); 
Многосерийных сначала обещал мне проникнуть поглубже в чувства 
и мечты городка на Дальнем Западе (Московский комсомолец. — 
1994. — 1 июня).

Сложение взаимодействует с суффиксацией, при этом в роли 
мотивирующих слов часто выступают устойчивые сочетания, фра
зеологизмы, составные имена собственные или сочиненный ряд 
слов, см., например: Даже в самом «крутом», кровавом триллере 
«среднеклассовец» обязательно ожидает найти то, на чем стоял (Ли
тературная газета. — 1995. — 16 августа); Великий князь словно пред
чувствовал перспективность «борисоглебской» духовно-поведенческой

1 З е м с к а я  Е. А. Активные процессы современного словопроизводства / /  
Русский язык конца XX столетия (1985-1995). — М., 1996. — С. 139.
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модели для России (Литературная газета. — 1995. — 26 июня). 
Столь же широкое распространение в современной речи получи
ли составные образования с неизменяемыми первыми компо
нентами, занимающие промежуточное место между словами и 
словосочетаниями и свидетельствующие об усилении элементов 
аналитизма в современной речи: бизнес-клуб, Горбачев-фонд, 
имидж-центр, штайнер-школа, Дягилев-центр и мн. др.

90-е годы — период нового аббревиатурного «взрыва», в языке 
постоянно увеличивается число условных знаков — сокращенных 
слов. В современной речи активно используются разные типы аб
бревиации — от инициальной до телескопической: СНГ, РФ, МВФ, 
СПС, АО, АиФ, бесик, Демроссия, Промбанк, Информ-ТВ, львигр и др. 
Особенно продуктивными являются инициальные (звуковые или 
буквенные), слоговые и слого-словные аббревиатуры: соврубли, 
ДПР, СМИ, ОРТ, Инкомбанк, Госдума, автоВазбанк и др., — при 
этом отмечаются новые тенденции в образовании слоговых аббре
виатур: значительно шире, чем раньше, в них наблюдаются такие 
морфонологические явления, как интерфиксация и наложение: де- 
моросы, трудомосы, выборосы. Наряду с аббревиатурами в совре
менной речи широко употребляются усечения, круг которых по
следовательно расширяется. В качестве производящих для них вы
ступают как существительные, так и прилагательные: криминал, 
неформал, маргинал, межрегионал, безнал, компра и др.

«Композитный взрыв» — взрыв образования сложений в совре
менной речи связан также с активизацией окказиональных разно
видностей сложения, прежде всего контаминации, т.е. объедине
ния начала и конца двух различных узуальных единиц; в резуль
тате контаминации возникают гибридные слова, вбирающие в 
свою семантику значение обеих сокращаемых единиц: проэзия, 
Азиопа, коопираты, господарищ, диссидеточки и др.

Вследствие контаминации пополняется класс квазиморфем, 
которые сохраняют коннотации сокращенных слов. Контаминация 
обычно рассматривается как способ окказионального словообра
зования, однако в настоящее время образцы некоторых контами- 
нированных образований закрепляются в языке как словообразо
вательные модели. Слова, по ним построенные, характеризуются 
воспроизводимостью в современной речи: рейганомика, гайдароно- 
мика; Кремльгейт, ЮАРгейт, Дианагейт. Гибридные слова участву
ют в языковой игре и выражают обычно экспрессивные оценки: 
трепортаж, ложунги, каннибалиссимус и др.

Кроме контаминации, как средства языковой игры регулярно 
используются субституция, деаббревиация, создающая комиче
ский эффект, и ложная мотивация, см., например, следующее 
«Новогоднее меню по рецептам сатирика»: железобекон, бомжени- 
на, сапогетти (макароны по-солдатски), йогурт (из йогов, приго
товленных гуртом) — Аргументы и факты. — 1994. — № 52.
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Таким образом, современное словообразование характеризуется 
динамикой, вариативностью использования словообразовательных 
средств, предельной свободой и раскрепощенностью в их приме
нении. Процессы, протекающие в нем, требуют дальнейшего изу
чения.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Цель словообразовательного анализа — определение направле
ния производности и соответственно установление мотивирующе
го слова, рассмотрение соотношения с ним слова мотивированно
го как в формальном, так и в семантическом плане. В процессе 
анализа определяется словообразовательная структура деривата: 
выделяется производящая база и дериватор (словообразователь
ный формант) — и выявляется деривационное значение производ
ного, которое выражается способом словообразования. Объектом 
словообразовательного анализа служит, таким образом, только 
п р о и з в о д н о е  слово:  слова непроизводные для словообразо
вательного анализа привлекаться не могут.

Словообразовательный анализ носит системный характер и 
осуществляется с позиций синхронии, с учетом живых семанти
ческих и структурных связей слов в языке. В процессе анализа 
привлекаются слова одного и того же словообразовательного типа, 
обнаруживающиеся закономерности словопроизводственного про
цесса.

Сх е ма  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о г о  а н а л и з а
1. Часть речи анализируемого слова.
2. Мотивирующее слово.
3. Тип мотивации:

— полная/частичная (с указанием вида полной или частич
ной мотивации);

— единственная (единичная)/множественная.
4. Производящая база.
5. Словообразовательный формант.
6. Тип форманта (аффиксальный/безаффиксный).
7. Морфонологические явления при образовании деривата.
8. Способ образования.
9. Словообразовательное значение деривата.
10. Тип производного слова (лексический/синтаксический де

риват).
11. Словообразовательная модель (привести несколько слов 

того же словообразовательного типа).
12. Характеристика словообразовательной модели с точки зре

ния ее продуктивности/непродуктивности.
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Колокольня
1. Существительное.
2. Мотивирующее слово ̂  колокол^: колокольня — ‘место, где 

находится колокол’.
3. Мотивация полная, прямая, единственная.
4. Производящая база — основа мотивирующего слова колокол.
5. Словообразовательный формант — суффикс -н.
6. Формант аффиксальный.
7. При образовании деривата наблюдаются такие морфоноло

гические явления, как чередование и перемещение ударения.
8. Способ образования — аффиксальный, суффиксация.
9. Суффиксация выражает словообразовательное значение ме

ста.
10. Лексический дериват.
11. Производное построено по модели:
основа сущ. + суффиксальный формант (значение места). 

К тому же словообразовательному типу относятся слова пекарня, 
слесарня (разг.).

12. В современном языке модель малопродуктивная.
Перезваниваться
1. Глагол.
2. Мотивирующее слово глагол звонить: перезваниваться — 

‘периодически звонить друг другу’.
3. Мотивация полная, прямая, единственная.
4. Производящая база — основа глагола звонить.
5. Словообразовательный формант — комбинация префикса, 

суффикса (-ива) и постфикса.
6. Формант аффиксальный, сложный (комбинированный).
7. Морфонологические явления — чередование (о//а), усечение 

производящей основы, перемещение ударения.
8. Способ образования — аффиксальный, комбинированный, 

префиксально-суффиксально-постфиксальный.
9. Этот способ выражает словообразовательное значение ‘обме

ниваться действием, названным мотивирующим глаголом’.
10. Лексический дериват.
11. Производное построено по модели:

пере' + основа глаг. + ива + 'ся1.
К тому же словообразовательному типу относятся глаголы пе

реглядываться, перешучиваться, перестукиваться.
12. Модель продуктивна в сфере глагольного словопроизвод

ства.
Замертво
1. Наречие.

Образцы словообразовательного анализа
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2. Мотивирующее слово — мертвый: замертво — ‘подобно 
мертвому, почти без признаков жизни’.

3. Мотивация частичная, метафорическая, единственная.
4. Производящая база — основа мотивирующего прилагатель

ного мертв.
5. Словообразовательный формант — аффиксы: префикс за' и 

суффикс -о.
6. Формант аффиксальный, сложный (комбинированный).
7. Образование деривата сопровождается таким морфонологи- 

ческим явлением, как перемещение ударения на префикс.
8. Способ словообразования — аффиксальный, префиксально

суффиксальный,
9. Этот способ выражает словообразовательное значение обсто

ятельственного признака, осложненное значением подобия.
10. Лексический дериват.
11. Производное построено по модели за1 + основа прилагат. + 

+ д.
К этому же словообразовательному типу относятся наречия за

живо, запросто, засветло.
12. Модель малопродуктивна в современном языке.
Ко мме нт а р ии  к анализу
1. При определении производящей базы слова нужно учитывать яв

ление множественной мотивации: производное слово в одном и том же 
значении может соотноситься с двумя и более производящими основа
ми (производящими словами). В этом случае результаты анализа разли
чаются: а) характером производящей основы (производящего слова);
б) словообразовательным аффиксом (формантом), а в ряде случаев и 
значением производного слова.

Множественность мотивации1 особенно распространена среди суще
ствительных, прилагательных, глаголов и наречий. Например: педагоги
ческий: от педагогика —»педагогик(ч) + еск + [мы] (‘относящийся к педаго
гике’) и от педагог-'Q -> педагог + ическ +[мы] (‘свойственный педагогу’); 
умничать: от vмн\ыи\~* умн + та + \ть\ (‘поступать по-своему, мудрить’) 
и от умник-П —>умник(ч) + а + \ть\ (‘стараться выказать свой ум’); невы
разительно: от не + выразительно и от невыразительн \ый\ —» невырази- 
тельн + о (‘нечетко, неярко выразить, передать что-либо’).

В словах-омонимах результаты членения словообразовательной 
структуры слова различаются всеми тремя отмеченными выше особен
ностями. Например: бумажник (‘небольшой портфельчик для хранения 
бумаг и денег’) от бумаг\а\ —> бумаг(ж) + ник + □ и бумажник (‘человек, 
работающий в бумажной промышленности’) от бумажн\ыи]-> бумажн + 
+ ик + Q

См.: В и н о к у р  Г.О. Заметки по русскому словообразованию / /  Избран
ные работы по русскому языку. — М., 1959. — С. 433—435; Т их о н о в А.Н. Мно
жественность словообразовательной структуры слова в русском языке / /  РЯШ. — 
1970. -  № 4.
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2. При образовании производных слов в русском языке возможно 
явление р а с х о ж д е н и я  ф о р м а л ь н о й  и с м ы с л о в о й  п р о и з 
в о д н о с т и :  производное слово по форме может быть образовано от 
одной производящей основы (или слова), а по смыслу соотноситься с 
другой. Так, существительное вузовец по форме образовано от прилага
тельного вузовский с помощью агентивного суффикса -ец-. Это подтвер
ждается наличием в его словообразовательной структуре суффикса при
лагательного -ов- и морфонологических изменений, связанных с усече
нием производящей основы за счет суффикса -ск-. По смыслу же это 
слово восходит к непроизводному существительному вуз -» вузовец ‘тот, 
кто учится в вузе’. Таким образом, с формальной точки зрения слова 
вуз -» вузовский —> вузовец образуют словообразовательную цепочку, в ко
торой первое и второе, второе и третье слова связаны словопроизвод
ственными отношениями, а с семантической точки зрения слова вузов
ский и вузовец равнопроизводны1. И хотя в случаях расхождения мотиви
рующих основ прилагательного и существительного (вузовский <— вуз) 
членение производного слова на значимые части осуществляется на ос
новании формальной производности, тем не менее при решении вопро
са о том, от чего образовано данное слово, необходимо учитывать одно
временно и формальную и семантическую производность.

Расхождение формальной и смысловой производности особенно ярко 
проявляется в сфере словопроизводства наречий: по-зимнему (‘как зи
мой’), метеорно (‘подобно метеору’), рябинно (‘как рябина’).

Особый тип расхождения формальной и смысловой выводимости 
представляет собой ч е р е с с т у п е н ч а т о е  словообразование (А.Н.Ти
хонов): это образование производного при отсутствии непосредствен
ного производящего, которое предусмотрено системой языка: комбайн 
-» комбайнирование, снег —> снегование, купе —> купированный. Возмож
ные производящие *комбайнировать, *снеговать, *купировать отсут
ствуют в языке. В этом случае словообразовательные цепи, в которые 
входят подобные производные, являются неполными: в них отсутствует 
одно из звеньев (дождь -» *дождевать -» дождевание). Производное 
слово, созданное в результате чересступенчатого словообразования, ха
рактеризуется наличием протяженного аффикса, объединяющего два 
реальных суффикса, причем первая часть этого форманта отображает 
пропущенное звено словообразовательной цепочки, «восстанавливает» 
его и закрепляет в языковом сознании: снег —» снег-овани/-(е), купе -» 
куп-ированн-{ый), фашист -> фаши-ству1щ-(ий).

В процессе исторического развития языка направление производно
сти может меняться. Так, если в современном языке слово маета соот
носится с производящим глаголом маяться, то в истории языка оно 
было реально образовано от утраченного позднее существительного мая, 
имевшего значения: ‘тяжелая работа, мучение’. Существительное замо
розки было образовано от исчезнувшего существительного заморозы

1 См.: Л ы к о в  А. Г., З и н ь к о в с к а я  В. Е. О некоторых трудных случаях сло
вообразовательной характеристики производных слов / /  РЯШ. — 1984. — № 4. —
С. 90—91; З е м с к а я  Е.А. Современный русский язы к: словообразование. — М., 
1973. -  С. 69.
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(‘первые морозы’) и сейчас воспринимается как производное от глагола 
заморозить. Исторический процесс изменения направления производно- 
сти и соответственно словообразовательных связей слова называется 
д е к о р р е л я ц и е й .

3. Суффиксальные образования, мотивированные сложными словами 
типа водопроводный, железобетонный, коневодческий, пулеметчик, рыбо
ловство, могут смешиваться со сложносуффиксальными именами прила
гательными и существительными, образованными сложением с матери
ально выраженной или нулевой суффиксацией: железнодорожный, народ
но-демократический, благополучие, человеколюбие, водопровод, самотек, 
сухостой и т.д. Чистое сложение (светло-синий, темно-синий, засухоус
тойчивый) может не различаться со сращением (вечнозеленый, свежеокра
шенный, нижеподписавшийся).

Причиной смешения этих способов образования является структур
ное сходство производных слов. При разграничении суффиксации и 
основосложения следует помнить, что там, где в языке есть готовое 
сложное слово, производное слово с двумя основами, включающее в 
свой состав суффикс, образуется от сложного слова путем суффикса
ции: водопроводный —» водопровод($\3) + н + 1ьш1: коневодческий —» коне- 
вод(0СИ) + ческ + \ийУ. пулеметчик(0) —> пулемет($'0\) + чик + □; рыболов
ство -» рыболовф\3) + ств + 0 .

Что касается сложносуффиксальных образований типа народно-демок- 
ратический, водопровод, человеколюбие, то от производных слов с суф
фиксацией, мотивированных сложными словами, они отличаются двумя 
особенностями: 1) образуются обычно на базе словосочетаний (воду про
водить, человека любить); 2) образуются с помощью основосложения, 
которое сопровождается суффиксацией — присоединением суффикса ко 
второй основе: водопровод + 0 + □ ; человеколюб + и) + \ё].

От сращений (вечнозеленый, свежеокрашенный) оба отмеченных типа 
сложения отличаются: 1) производящей единицей; 2) характером выра
жения словообразовательного значения. Сращения возникают на базе 
рядоположных слов, образующих сочетание с подчинительными отноше
ниями, при этом они строятся по строго определенным моделям: а) «на
речие + прилаг. или причастие», б) «сущ. + прилаг. или причастие» (веч
но зеленый, ниже подписавшийся), тогда как производящей базой для ос
новосложения (чистого сложения) являются свободные сочетания слов с 
разными типами отношений (серый и голубой, устойчивый против засухи). 
Кроме того, в образованиях, полученных путем сращения, элементы -о-, 
-е- не являются интерфиксами, как при сложении: они входят в состав 
первой основы в качестве словообразовательного суффикса (вечнозеле- 
н-ый, но сер-о-го-луб-ой).

4. Образования с нулевым суффиксом, имеющие в своей структуре 
приставку (типа вход, взлет, выброс, допрос, застой, надрез, опись, 
подъем и т.д.), часто смешиваются: 1) с явлением префиксации, харак
терной для образования глаголов входить, взлетать, выбросить, описать 
и пр.; 2) с префиксально-суффиксальной разновидностью отглагольной 
нулевой суффиксации типа улов^О, забегфп. В первом случае в качестве 
производящей основы отглагольных имен существительных вход, взлет
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выступает производная основа глаголов входить, взлетать, уже имеющая 
в своей структуре приставку, присоединенную на предыдущем шаге сло
вообразования. Отглагольные же существительные образуются на следу
ющей ступени этого процесса путем присоединения нулевого суффикса 
со значением отвлеченного действия и нулевого окончания. При этом 
процессу образования отглагольных существительных сопутствует усече
ние производящей основы за счет глагольного суффикса -и- (или -е-). 
Во втором случае отглагольные имена существительные типа улов, забег 
образовались от бесприставочных производящих основ лови-ть, бежа-ть 
путем одновременного присоединения приставок У-, за'- и нулевых суф
фиксов в сочетании с нулевыми окончаниями, т.е. с помощью префик- 
сально-суффиксального способа производства. При этом, как и в преды
дущем случае, словообразовательный процесс сопровождается морфоно- 
логическими изменениями: 1) усечением основ за счет глагольных 
суффиксов -а-; 2) чередованием звуков г/ж  в основе.
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