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СЛОЖНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В статье предлагается разработанная автором методика динамического исследования и описания 
сложных лексических систем в виде гнездового словаря нового типа - диахронического словообразова-
тельного словаря этимологического гнезда, в котором компактно и наглядно можно показать формиро-
вание и развитие генетически близкой лексики, в частности, русского языка от праславянского до совре-
менного состояния и реконструировать синхронные и диахронические деривационные акты для каждого 
производного слова в гнезде. 

Ключевые слова: этимологическое гнездо, методика динамического исследования сложных лекси-
ческих систем, гнездовой диахронический словарь. 

Изменчивость языка предполагает и предопределяет его изучение как динамической си-
стемы, поэтому разработка синхронно-диахронического метода, с нашей точки зрения, являет-
ся актуальной проблемой исследования развития слова в составе такой сложной лексической 
системы, как этимологическое гнездо (далее - ЭГ). Сущность такого подхода заключается в по-
следовательном рассмотрении сменяющих друг друга синхронных срезов и выявлении общих 
закономерностей исторического развития генетически родственных групп лексики. 

Методика динамического исследования генетически родственных групп лексики 
опирается на общие принципы современной лингвистики: синергетический, антропоцентри-
ческий, системно-структурный, синхронно-диахронический (или принцип эволюционного 
ряда в терминологии Ю. С. Степанова [1]), - и основана на понимании языка в целом и его 
лексико-семантической системы в частности как сверхсложной, открытой, саморазвиваю-
щейся, диалектической по своей природе системы, всегда сочетающей в себе динамическое 
начало со статическим (чертами подвижности и устойчивости одновременно), всегда облада-
ющей эмерджентными признаками и всегда характеризующейся в своём функционировании 
определёнными отношениями между её единицами. Сложность и подвижность лексико-се-
мантической системы характеризуется постоянно действующими факторами: 1) изменени-
ем фонетической оформленности слова и изменением его внешнего графического облика 
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под действием фонетических законов; 2) отношениями словопроизводства - генетические 
и актуальные связи слова с другими словами по форме в словообразовательных, корневых 
и этимологических гнёздах; 3) принадлежностью слова в соответствии с его грамматическим 
и лексическим значениями к определённому частеречному классу; 4) изменением понятий-
ной и/или предметной отнесённости значения слова в ходе его исторического развития; 5) от-
ношением слова к другим словам по семантической структуре - связи тематические и сино-
нимические; 6) сочетанием слова с другими словами в разговорной или книжной речи (связи 

; синтаксические и фразеологические). 
Итак, следует признать, что слово возникает на скрещении различных структур языка 

и внеязыковой действительности, поэтому разработанная для данного исследования методи-
ка строится на основе анализа всех этих структур. 

1. Мы исходим из того, что звуковая оболочка слова и его значение функционируют 
и развиваются в единстве и не могут быть по отношению друг к другу автономными, поэтому 
исследование начинается с описания фонетических вариантов корня в определённый период 
его существования с указанием на возможные семантические различия между ними. При 
переходе к рассмотрению каждого следующего временного среза обращается внимание на 
изменения фонетического облика слов описываемого корня и связанные с ними сдвиги и пре-
образования в лексическом значении. 

2. Немаловажное значение для представления общей семантической картины исследуе-
мого ЭГ имеет рассмотрение частеречных особенностей составляющих гнездо слов, так как 
именно через лексико-грамматические классы осуществляется представление в языке карти-
ны мира и внутренней духовной сущности человека. 

3. Производное слово связано мотивационными отношениями с рядом однокоренных 
слов, семантические связи между которыми исторически изменчивы. В связи с этим следую-
щий шаг описываемой методики состоит в проведении словообразовательного анализа всех 
производных гнезда, в обобщении полученных результатов и сопоставлении их с подобными 
данными предшествующих временных отрезков в существовании ЭГ. Это даёт возможность 
выявить и описать причины пополнения гнезда новыми словами, передвижения ранее актив-
ных членов гнезда на его периферию, утраты лексем, представить полную картину способов, 
моделей и типов словообразования, образующих формальную структуру гнезда на опреде-
лённом уровне его развития, а также поэтапно проследить пути формирования современной 
системы способов деривации. 

4. Принимая во внимание тот факт, что в значении слова с наибольшей очевидностью об-
наруживается взаимосвязь всех элементов языка, в своей совокупности образующих опреде-
лённую систему, представляется целесообразным провести анализ и построение схем семан-
тической структуры гнёзд в определённый момент истории с последующим сопоставлением 
полученных данных для предшествующих и последующих уровней существования ЭГ. Под 
семантической структурой мы понимаем обобщённую схему семантических позиций компо-
нентов гнезда, отражающую семантические связи между его членами и последовательность 
реализующихся словообразовательных значений дериватов, для которых составляются под-
робные семантические модели. Особое внимание при этом должно быть уделено описанию 
семантических особенностей производных слов, так как производное слово зачастую сохра-
няет основу в её семантически более древнем состоянии, а ретроспективный сравнительный 
анализ семантики производного слова на всех этапах существования ЭГ позволит провести 
наблюдения за общими тенденциями семантического развития лексики русского языка от её 
древнейших состояний до настоящего времени. 

5. В качестве завершающего этапа исследования необходимо обратиться к анализу фра-
зеологических и синтаксических связей ключевых слов этимологического гнезда, существен-
но влияющих на развитие семантики. 
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Применение данной методики в комплексном исследовании и описании этимологиче-
ских гнёзд повлекло за собой необходимость разработки гнездового словаря нового типа -
диахронического словообразовательного словаря этимологического гнезда, в котором 
компактно и наглядно в соответствии с принципом эволюционного ряда можно показать фор-
мирование и развитие лексических компонентов этимологического гнезда в истории русского 
языка и реконструировать синхронные и диахронические деривационные акты для каждого 
производного слова в гнезде. 

Автор берёт на себя смелость заявить о попытке создания словаря нового типа, совме-
щающего разнотипные словари: гнездовой, словообразовательный и диахронический, при 
этом ориентированный на описание значительных по объёму классов слов как лексических 
и грамматических единиц. 

Реализация взаимодействия слова и грамматики и, более того, синхронного и диахро-
нического аспектов функционирования крупных лексических систем, с нашей точки зрения, 
оптимально может быть осуществлена именно в гнездовом диахроническом словаре этимо-
логического гнезда, задачей которого является показ динамики развития лексического соста-
ва рефлексов определённого корнеслова от праславянского периода до современного состоя-
ния. В соответствии с этим в состав гнёзд были включены слова, не только зафиксированные 
в исторических словарях русского языка XI-XIV, XI-XVII, XVIII и XIX вв., но и реконструи-
рованные нами лексемы методом «заполнения пустых клеток» в составе параллельных гнёзд, 
а также диалектные лексемы на том их месте в структуре гнезда, где они изначально возник-
ли. Словарь строится с учётом того, что лексика любого языка является динамичным откры-
тым множеством, постоянно пополняющимся новыми словами - за счёт словообразователь-
ных возможностей, процессов семантического развития и заимствований, - и одновременно 
утрачивающим часть своих единиц, выходящих из употребления и переходящих в пассивный 
словарный фонд. 

Часть словообразовательных гнёзд в составе ЭГ целиком восстановлена нами по дан-
ным исторических и диалектных словарей, что, в свою очередь, позволило проследить про-
исхождение и морфемную структуру некоторых современных лексем, которые не нашли 
адекватного объяснения в словообразовательных словарях, так как оказались производными 
от устаревших или утратившихся слов, не зафиксированных в словарях XIX в. и в словарях 
современного русского литературного языка. 

Помимо прочего предлагаемый нами диахронический словообразовательный словарь 
этимологического гнезда строится с установкой на реконструкцию языковой картины мира, 
материалом для которой, в соответствии с общелингвистическими принципами Московской 
семантической школы, служат факты языка - лексемы, грамматические формы, словообра-
зовательные средства, фразеологические обороты и самое главное - разветвлённая фрак-
тальная структура и объём глагольных этимологических гнёзд, определяющие специфику 
русской языковой картины мира, которая характеризуется множественностью наименований 
и богатой системой словообразовательных средств. Более того, в ЭГ представлен многотыся-
челетний путь развития лексико-семантической системы языка с разными лексическими пла-
стами, отражающими разные уровни познания мира человеком - наивный, мифологический, 
логический, образный, научный, т. е. всё многообразие картин мира! 

В качестве примера в конце статьи приведён фрагмент диахронического словообра-
зовательного словаря ЭГ *j£ti- в виде двух схем: схемы реконструкции праславянского ЭГ 
*j£ti- и схемы деэтимологизации в ЭГ *j£ti- в русском языке XI-XXI вв. Схемы построены на 
основе фрактальной матрицы словообразовательного гнезда, разработанной и применённой 
А. Н. Тихоновым в его словаре [2], с соблюдением следующих лексикографических правил: 
1) вершина гнезда - реконструированный для праславянского уровня этимон со ссылкой на 
более древнее (праиндоевропейское) происхождение; 2) на первой ступени деривации про-
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изводные расположены в следующем порядке: глаголы, отглагольные имена, причастия, пре-
фиксальные глаголы, сложные слова; внутри указанных групп слова распределены по ал-
фавиту; 3) при помощи двойного слеша отделены графические и фонетические варианты 
лексемы; 4) в праславянской части варианты корня (и их производные), имеющие существен-
ную разницу в значении, даются последовательно друг за другом и в структуре первого сло-
вообразовательного шага отделяются двойным слешем; 5) рядом со словом римскими цифра-
ми даётся обозначение времени его первой и последней фиксации в исторических словарях 
русского языка; 6) диалектная лексика помещена с пометой «д»; 9) деэтимологизированные 
лексемы (т. е. образующие самостоятельные словообразовательные гнёзда в русском языке 
XVII-XXI вв.) даются прописными знаками полужирным шрифтом; 10) ЭГ *j?ti- на прасла-
вянском уровне содержит 123 реконструированные лексемы, для периода XI-XVII вв. слова-
ри фиксируют 343 единицы, число которых в современном русском языке увеличивается до 
816, поэтому в целях экономии часть слов не отражена на схемах - их место в иерархической 

Iструктуре гнезда помечено многоточием. 

Итак, своей организацией этимологические гнёзда демонстрируют один из фрагментов 
языковой картины мира, так как лежащее в основе деривации и семантического развития 
гнезда прямое значение слова-вершины принимает на себя функцию языкового представле-
ния некоторого фрагмента предметно-понятийной области действительности, которая в це-
лом оказывается своеобразно расчленённой с помощью совокупности лексических единиц 
и их словообразовательных связей в структуре гнезда, поэтому ЭГ - это не только клас-
сификационная единица, но средство репрезентации формирующегося и развивающегося 
языкового сознания, отражённого в лексической системе, которая в русском языке характе-
ризуется высокой гнездовой организованностью, каждое слово которой живёт в родствен-
ном окружении и познать его до конца невозможно без глубокого изучения генетических 
связей и отношений. 
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Схема 1 - Реконструкция праславянского этимологического гнезда *j%ti 

И.-е. *еш- // *ТТ- // *im- -» праслав. — *j?ti, *jbmQ 
*j?ti, *jbmg 'брать // взять', 'схватить, захватить, поймать', 'достигнуть' 
-» *jbm-a-ti(s^) (итератив-дуратив, образованный на базе презентных форм производящего) 

г-» *jbm-ova-ti (итератив) — *jbmov-itb-jb — *ne-jbmovitb(jb) 
*jbm-(a)dlo (сухц. nomen instrumenti) 

- *jbm-anbj-e (сущ. nomen acti) 

- *jbz-imati 
- *na-jbmati(s^), *najemQ//*najbmajQ — *najbm-acb (сущ. nomen agentis) 
-» *ne-jbm-b (префиксально-безаффиксное имя) 
- *obb-jbmati//*obb-jimati — *obbjim-tk-b 
- ""sb-jbmati -» *sbjbm-b (сущ. nomen acti) 
- *za-jbmati — *га]ып-ъ//*га]ып-ък-а (сущ. nomen acti) 
- *lix-o-jbmati — *lixojbm-b 

— *jbm-e-ti (глагол состояния) 'иметь' -» *jbme-nbj-e 
U *nejbmeti — nejbm-ovit-b(jb) 

— *iz-^ti, *izjbmg//*jbz-^ti 'изъять' 
г-» *izjbm-a-ti (имперфектив) 
- *jbz^-t-b (страдат. прич. прош. вр.) *jbz^t-jbn-b (прилаг.) 
- *jbz^-slavb (имя собственное, ср. др.-русск. ИЗАСЛАВТ») 

— *na-j£ti(s^), *naimQ (итератив) 'нанять работников на временную работу' 
г-> *naj^-t-b (страдат. прич. прош. вр.) — *naj^t-bj-e 
- *najbm-b//*najbm-a//*najbm-b (бессуффиксное сущ. nomen acti) 

— *obb-jQti(s^)//*ob?ti(s£), *obbjbmQ 'обнять, объять' 
I— *obbjem-a-ti (связан отношением видовой корреляции с производящим глаголом) 
- *obbjem-b//*obbjbm-a//*obbjbm-o (бессуффиксальное имя) 

*orz-^ti, *orzimQ 'разъять' — *orzim-a-ti (имперфектив) 
-> *ot-^ti//*otb-j^ti, *otbiTiQ//*otbimQ 'отнять' — *otbm-a-ti//*otbim-a-ti (имперфектив) 
— *podb-j£ti, *podbimQ 'поднять' — *podim-a-ti (имперфектив) 
— *po-j£ti, *po-imQ — *poim-ova-ti (итератив) — *раркъ 'тот, кто захватывает, ловит, паук' 
— *pri-j£ti//*prijati, *priimQ 'принять' -> *priim-a-ti (имперфектив) 

I— *vbz-prij^ti, *vbzpriimQ 'воспринять' — *vbzpriimati (имперфектив) 
- *ne prij£ti//*ne prijati — *neprij-azn-b(jb) (прилаг.) 
L *prija-telb (сущ. nomen agentis) - *ne-prijatelb — *neprijatel-bskb-jb (прилаг.) 

— *pro-j£ti, *proimQ 'проять, пронять' — *proim-a-ti (имперфектив) 
— *pre-j^ti, *preimg 'принять наследство, должность, сан' *preim-a-ti (имперфектив) 
— *Sb-nQti, *sbnbmQ 'снять' *sbnim-a-ti (имперфектив) 
— *u-j£ti, *ujbmQ 'унять, успокоить' — *ujim-a-ti (имперфектив) 
— *vb-n^ti, *уьпып<2 'внять, понять' -» *vbnim-a-ti (имперфектив) 
-> *vbz-£ti, *vbZbmQ 'взять' — vbZbm-a-ti (имперфектив) 
— *za-j£ti, *zaimQ 'занять, взять на время' — *zaim-a-ti (имперфектив) 
-» *j^-dlo (сущ. nomen instrumenti) 
— * jbmbCb г- *myt-o-jbmbCb 

U *mbzd-o-jbmbCb 
-» *j^t-bnb-jb//*^t-bnb-jb *ne-j^tbnbjb 
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*0b-0-jQtbnbjb 
-» *ok-o-jbmb (словосложение на базе словосоч. *око j^ti) 'то, что можно охватить 

взглядом, горизонт, окоём' 
-» *em-el-a//*em-el-o//*em-el-b//*om-el-a//*om-el-o 'кустарник-паразит, 

растущий на деревьях, 
омела Viscum album', 'клей, 
приманка для ловли птиц' 

Схема 2 -Деэтимологизация в ЭГ *jqti в русском языке XI-XXI вв. 

*jbmQ 'брать, взять ' 
р (ЛТИ//НАТИ [< *j<;ti, *jbmg] XI-XVII //ЯТЬ XVIII-XIX 'брать, взять, поймать' (д) 

I- гатик//нАтик [< *j?tbje] XI-XVII // ятие // нятие XVIII-XIX 
- ВЕРОЯТНЫЙ XVIII-XXI 

- ВЪЗАТИ//ВЪЗНАТИ [< *vbz<?ti, *vbZbmQ] XI-XVII // взнять XVIII-XIX // ВЗЯТЬ XVIII-XXI 
- предвзАти 'взять предварительно' (цслав.) ПРЕДВЗЯТЫЙ XX-XXI 

- ВЪЯТИ//ВЪНАТИ [< *vbn^ti, *уъпьтд] 'услышать' XI-XVII // ВНЯТЬ XVIII-XXI 
- ВЪНАТЬН-Ъ (цслав.) XIV-XV // В Ъ Н А Т Ь Н Ы И XVI-XVII // ВНЯТНЫЙ XVIII-XXI 

- вынАТи//выгати XIII-XIV // вынути XV-XVII // ВЫНУТЬ XVIII-XXI 
- доняти XVI-XVII // доять 'добирать остатки' XVIII-XIX // ДОНЯТЬ XVIII-XXI 
- злгати [< *zaj<?ti, *zaimQ] XII-XIV // здняти / /злять XV-XIX // занять XVIII-XXI 

- ЗАНЯТЬ1 'взять взаймы' XVIII-XXI 
ЗАНЯТЬ2 'заполнить собой; заинтересовать' XVIII-XXI 

- ЗАНЯТЬСЯ 'загореться, возникнуть' XVIII-XXI 
- изъгати [< *jbz^ti] XI-XIV // изняти XV-XVII // изнять (д) // ИЗЪЯТЬ XVIII-XXI 

ИЗАОЛЛЕЪ [< *jbZQslavb] XI-XVII//Изяслав XVIII-XXI 
И З А Щ Ь Н Ы И [< *jbz^ti] 'лучший' XI-XVII // ИЗЯЩНЫЙ XVIII-XXI 

ндгати//нднАТИ [< *naj?ti, *naimQ] 'набрать' XI-XVII // НАНЯТЬ XVIII-XXI 
- ов-ыати [< *ob?ti] XI-XIV // ОБЪЯТИ //ОБНЯТИ XV-XVII // объять // ОБНЯТЬ XVIII-XXI 

- ОБЪЯТЬ XVIII-XXI - *ОБЪКЛГЬ // ОБЪЁМ XVIII-XXI 
-> ОЕоугати XIII-XVII // ОБУЯТЬ 'охватить, овладеть с неудержимой силой' XVIII-XXI 
- отт>гати//очгьнАти [< *otbj?ti] XI-XVII // отъять // ОТНЯТЬ XVIII-XXI 
- перегати//перенАти 'перехватить' XI-XVII // переять // ПЕРЕНЯТЬ XVIII-XXI 
- подъгагги//подгьнАТи [< *podbj?ti] XI-XVI //подъяти//подняти XVII-XIX 

// ПОДНЯТЬ XIX-XXI 
- погати//понАТи [< *poj^ti] XI-XVII // поять XVIII-XIX // ПОНЯТЬ XVIII-XXI 

понять1 'взять, схватить, поймать' XVIII-XIX 
- П А ^ К Ъ [< *ра<?къ] XI-XVII // ПАУК XVIII-XXI 

- ПОНЯТЬ2'осознать' XVIII-XXI 
- ПОНЯТЬ3 'залить (о полой воде)' XVIII-XXI (д) 

ПОЯТЬ4 'взять в жёны, сосватать, жениться' XVIII-XIX (д) 
ПОНЯТЬСЯ 'совокупиться (о птицах, животных)' XVIII-XXI (д) 

- присати//принАти [< *prij<jti] XI-XVII // приять XVIII-XIX // ПРИНЯТЬ XVIII-XXI 
U пригазнь XI-XVII (цслав.) // ПРИЯЗНЬ XVIII-XXI 

- непригазнь 'вражда, дьявол' (цслав.) XII-XVII / / Н Е П Р И Я З Н Ь XVIII-XXI 
- пригатель [< *prijqtelb] 'друг' XI-XVII //ПРИЯТЕЛЬ XVIII-XXI 

- неприятель 'враг' XI-XVII // НЕПРИЯТЕЛЬ XVIII-XXI 
- пригатьныи 'угодный' XI-XVII // ПРИЯТНЫЙ XVIII-XXI 
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- БЛАГОПРHATHЫЙ (цслав.) // БЛАГОПРИЯТНЫЙ XVIII-XXI 
- ЛИЦЕПРИЯТНЫЙ XVIII-XXI 

- възпригати [< *vbzprij£ti] XI-XIV // восприяти XV-XVII 
// ВОСПРИНЯТЬ XVIII-XXI 

- предпринАТи (цслав.) // ПРЕДПРИНЯТЬ XVIII-XXI 
- прояти 'проделать в чём-л. отверстие' XIV-XVII //ПРОНЯТЬ XVIII-XXI 

- прокмъ 'прорез, пройма' XIV-XVII // ПРОЁМ XVIII-XXI 
- рознАти 'разобрать по частям' XIV-XVII // РАЗНЯТЫ/РАЗЪЯТЬ XVIII-XXI 
- СЪГАТИ//СЪНАТИ [< *sbn?ti, *sbnbmQ] 'снять' (цслав.) XI-XVII // СНЯТЬ XVIII-XXI 

- tftATH 'убавить' XIII-XVII // УНЯТЬ 'усмирить, укротить' XVIII-XXI 
- ОКОЕМТ» [< *okojbmb] XIV-XVII // ОКОЁМ 'горизонт' XVIII-XXI 

- ИЛ/1АТИ // кмдти [< *jbmati] 'брать, хватать, ловить' XI-XVII 
// ИМАТЬ XVIII-XIX (д) 

- И М е М [< *emela] XI-XVII // ОМЕЛА 'viscum album - омела белая' XIII-XXI 
- кмккии XIV-XVII // ЁМКИЙ XVIII-XXI 

- ВЪИИМАТИ XI-XVII // внимать XVIII-XXI (в совр. СГ «внять») 
- вънимлнк XII-XVII // ВНИМАНИЕ XVIII-XXI 
- вънимдтель XIV-XVII - въниллдтельнъ XII-XVII // ВНИМАТЕЛЬНЫЙ XVIII-XXI 

- възимдти 'брать что-л., принимать' XII-XVII // ВЗИМАТЬ XVIII-XXI 
- ЗАИМАТИ 'брать, захватывать, овладевать' XII-XVII // занимать XVIII-XXI 

- ЗАИМСТВОВАТЬ 'брать взаймы, занимать' XVI-XVII / /ЗАИМСТВОВАТЬ XVIII-XXI 
- злимище XV-XVII // ЗАЙМИЩЕ XVIII-XXI 
- здимьныи//здемБныи XIII-XVII - взлемьныи XVI-XVII // ВЗАИМНЫЙ XVIII-XXI 

- нвдоимдтн XIV-XVII - недоимка X I V - X V I I / / Н Е Д О И М К А XVIII-XXI 
- ОБОИМАТИ XI-XVII - ОБОЙМА 'скоба, обруч, обод' XVI-XVII // ОБОЙМА XVIII-XXI 
- поимлти 'взять в руки, захватить, завладеть' XI-XVII // ПОЙМАТЬ XVIII-XXI 

- ПОЙМА XVI-XVII //ПОЙМА 'луга вдоль реки, 
затопляемые вешней водой' XVIII-XXI 

- приимлти 'брать' XI-XVII // принимать XVIII-XXI 
- приимъникъ//прикм-ьникъ 'преемник' XI-XVIII // ПРИЁМНИК XVIII-XXI 

- проимдти//пронимАти 'проделывать отверстие в чём-л.' XI-XVII 
// пронимать XVIII-XXI 

- ПРОЙМА 'прорез, вырез' XVIII-XXI 
- проемъ XVIII-XIX // ПРОЁМ XX-XXI 

- пр^ЬимАТи/УпреимАти 'перенимать, заимствовать' XI-XIV 
- пргЬимьникть//преимьникъ XI-XIV // прекмникъ XIV-XVII 

// ПРЕЕМНИК XVIII-XXI 
- пр^Ькмство 'взаимное замещение, смена' (цслав.) // ПРЕЕМСТВО XVIII-XXI 

- СЪИМАТИ//СЬНИМАТИ 'брать, брать сверху, собирать' XIII-XVII // снимать XVIII-XXI 
- стьн'ъмгь//сонтьмъ 'собрание, скопление' (цслав.) XI-XVII // СОНМ XVIII-XXI 

- ^имдти // оунимдти XI-XVII // унимать XVIII-XXI - Й ш а XI-XVII 
// УЙМА XVIII-XXI 

И М Ь Т И [< *jbmeti] 'иметь, владеть' XI-XVII / / ИМЕТЬ XVIII-XXI 
- им'Ьник // км-Ьник [< *jbmenbje] 'владение; имущество' XII-XVII // ИМЕНИЕ XVIII-XXI 
- им\|"штий XVI-XVII // имущий XVIII-XXI - ИМУЩЕСТВО XVIII-XXI 

- ПРЕИМУЩЕСТВО XX-XXI 
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