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И.Е. Колесова, Л.Г. Яцкевич 
 

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ  
В СТРУКТУРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО КОРНЕВОГО ГНЕЗДА 

 
В статье впервые рассматривается лексическая когерентность – особый тип семантического соотношения формально 

тождественных лексем в структуре исторических корневых гнезд, которая  отличается как от полисемии, так и омонимии.  
Лексическая когерентность возникает в результате параллельного образования разных лексем по одной словообразователь-
ной модели в различных функциональных сферах языка. 

 
Лексическая когерентность, полисемия,  омонимия, параллельное словообразование, функционально-семантическая ди-

вергенция. 
 
The article considers lexical coherence as a special type of semantic correlation of formally identical lexemes in the structure of 

the historical family of words, which differs both from polysemy and homonymy. Lexical coherence results from parallel derivation 
of different lexemes on one word-formation model in different functional scopes of the language. 

 
 Lexical coherence, polysemy, homonymy, parallel word-formation, functional – semantic divergence. 
 
 
Историческое корневое гнездо (ИКГ) представля-

ет собой сложную динамическую систему, разви-
вающуюся как в синхронии, так и в диахронии. В 
рамках этой системы можно наблюдать целый ряд 
языковых явлений, на формирование которых влия-
ют как лингвистические, так и экстралингвистиче-
ские факторы. В данной статье мы остановимся на 
одном из таких явлений, которое возникает на стыке 
полисемии и омонимии под влиянием процессов 
функционально-семантической дивергенции лекси-
ческого состава. Основным объектом наблюдения 
для нас явилось историческое корневое гнездо с эти-
мологическим корнем *-lei- , восстановленное по 
данным исторических, этимологических, диалект-
ных, терминологических и других словарей.  

Следует отметить, что взаимодействие функцио-
нальной стратификации языка и функциональной 
дивергенции лексического состава в рамках кон-
кретного исторического корневого гнезда создают 
дополнительную возможность для развития семан-
тической дивергенции. За счет того, что функцио-
нальные разновидности русского языка разграниче-
ны сферами их употребления, возникает возмож-
ность каждый раз заново сочетать означаемое и оз-
начающее, способствуя тому, что в различных номи-
нативных сферах одна и та же лексема, продолжая 
сохранять формальное тождество, приобретает раз-
личные лексические значения [5]. В максимальной 
степени эта возможность реализуется в терминоло-
гических системах. Так в рамках исторического кор-
невого гнезда с этимологическим корнем *-lei-  на 
протяжении всего периода его развития в результате 
взаимодействия различных дивергентных процессов 
образуется около 90 различных лексем, которые, при 
сохранении своего формального тождества, приобре-
тают различные значения в различных номинатив-
ных сферах. Таким образом, в гнезде формируется 
более трехсот новых лексических значений [4]. Учи-
тывая большое количество подобных случаев, а так-
же активность данных процессов на протяжении 
всей истории развития языка, следует признать, что 

развитие у лексем различных значений в каждой из 
номинативных сфер при сохранении формального 
тождества является одним из важнейших факторов 
развития лексического состава и семантической 
структуры исторического корневого гнезда [4, с. 30 – 
36].   В рамках данной статьи мы остановимся на 
трех подобных случаях: глаголах выливать, слить и 
существительном выливка, которые в разных лекси-
ко-семантических зонах приобретают следующие 
значения. 

Глагол выливать: 
– ‘удалять жидкость из сосуда’ в ЛСЗ «Действия 

с жидкостями» Выливать воду из стакана (БАС, 2: 
1094);  

– ‘способствовать выкидышу’ в ЛСЗ «Физиоло-
гия» Трижды тяжелая была, да все выливала 
(СРНГ, 5: 303 – 304);  

–‘изготовлять что-то литьем’ в ЛСЗ «Литейное 
дело» Пушки тут выливают (СПЛ, 1: 113);  

– ‘изготовлять восковые свечи’ в ЛСЗ «Свечное 
дело» Свечи выливали из сала (СПЛ, 1: 113);  

– ‘освобождать посуду от соленой рыбы’ в ЛСЗ 
«Рыболовство» Из бочки остатки рыбы выльют 
(Кр. рыб: 34);  

– ‘извлекать соляной раствор’ в ЛСЗ «Солеваре-
ние» Из колодца пресницу в желоб выливают (СПЛ, 
1: 113);  

– ‘удалять воду из судна’ в ЛСЗ «Судовое дело»  
Выливщик это тот, кто воду из трюма выливает 
(СПЛ, 1: 113);  

– ‘охотиться на сусликов, заливая воду в норы’ в 
ЛСЗ «Охота» Пойдем завтра выливать сусликов 
(СРНГ, 5: 303 – 304);  

– ‘выражать мысли, эмоции’ в ЛСЗ «Проявление 
чувств, эмоций, мыслей» Сердце свое выливати 
(СлРЯ XI – XVII в., 3: 217). 

Глагол слить: 
– ‘удалить жидкость с поверхности чего-либо’ в 

ЛСЗ «Действия с жидкостями» Слить сливки с моло-
ка (БАС, 13: 1221);  
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– ‘изготовить из расплавленного металла’ в ЛСЗ 
«Литейное дело» Слить колокол (КСПЛ);  

– ‘выбрать рыбу из сетей’ в ЛСЗ «Рыболовство» 
Рыбу из сетей в трюм  слить (СРНГ, 38: 276 – 277);  

– ‘извлечь соляной раствор из скважины’ в ЛСЗ 
«Солеварение» Слить пресницу в желоба (КСПЛ);  

– ‘удалить излишки дождевой воды’ в ЛСЗ «Во-
доснабжение» Под окном желоб делают, чтоб дож-
девую воду слить (СРНГ, 38: 276 – 277). 

Существительное выливка: 
– ‘ковш для удаления воды из судна’ в ЛСЗ 

«Судовое дело» Выливкой воду вычерпывают 
(КСПЛ);  

– ‘процесс изготовления чего-либо литьем’ в 
ЛСЗ «Литейное дело» Выливка пушек (Даль, 1: 297 – 
298);  

– ‘процесс изготовления восковых свечей’ в 
ЛСЗ «Свечное дело» Свечи посли выливки сохнуть 
ставят (СПЛ, 1: 114); 

– ‘процесс удаления жидкости из сосуда’ в ЛСЗ 
«Действия с жидкостями» (Даль, 1: 297 – 298);  

– ‘слив и плата за него’ в ЛСЗ «Солеварение» 
Дал рубль выливки (СПЛ, 1: 113);  

– ‘охота на сусликов путем заливания воды в 
норы’ в ЛСЗ «Охота» С выливки двух сусликов при-
нес  (СРНГ, 5: 303 – 304). 

Во всех трех случаях  помимо семантической 
присутствует и функциональная дивергенции: ЛСЗ 
«Действия человека с жидкостями» соотносится с 
нейтральным стилем, ЛСЗ «Проявление чувств, эмо-
ций, мыслей» – с книжным, ЛСЗ «Физиология», 
«Продукты питания» и «Посуда» складываются в 
основном в диалектах и в разговорной речи, а ЛСЗ 
«Литейное дело», «Свечное дело», «Солеварение», 
«Рыболовство», «Охота» и «Судовое дело» являются 
терминосистемами [4, с. 72 – 182]. Возникает вопрос: 
так что же перед нами, омонимы или все-таки случаи 
разветвленной полисемии?  

С одной стороны, все значения каждой из этих 
трех лексем имеют общий смысл: ‘движение жидко-
сти изнутри некого сосуда наружу’ для выливать, 
‘удаление или соединение жидкостей’ для слить и 
‘предмет, связанный с процессом выливания’ для 
выливка. Во всех этих случаях в лексических значе-
ниях сохраняется то, что Р.А. Будагов называл «про-
межуточным семантическим звеном» [1, с. 117 – 
123]. Фактически при образовании новых значений у 
глаголов изменяются только актанты, при сохране-
нии стержневой семы, а существительные в боль-
шинстве своем наследуют многозначность мотиви-
рующего глагола, также сохраняя общую сему. Та-
ким образом, на первый взгляд можно говорить о 
развитой полисемии. 

С другой стороны, при полисемии семантическая 
структура лексемы представляет собой целостную 
систему. В нашем же случае речь идет о параллель-
ном словообразовании по одной и той же модели в 
совершенно разных, практически не пересекающих-
ся номинативных сферах, связанных к тому же с раз-
ными функциональными сферами языка 14, с. 144 – 

145]. Отсюда следует, что имеются основания при-
знать данный случай омонимией. Нельзя не отме-
тить, что подобное  явление, формирующееся в рам-
ках конкретного исторического корневого гнезда, 
имеет много общего с межъязыковой омонимией.    

Феномен межъязыковой омонимии, особенно в 
близкородственных языках, неоднократно привлекал 
к себе внимание исследователей. См., например, ста-
тью П.П. Шубы [11, с. 33], диссертационные иссле-
дования Н.В. Заславской, И.С. Ровдо и Е.В. Федор-
чук [3], [8], [9] и др. Традиционно межъязыковыми 
омонимами называют слова, «которые одинаково 
или подобно звучат в двух или нескольких языках, 
но имеют неодинаковое, иногда противоположное 
значение» [7, с. 163 – 164]. Большинство исследова-
телей, например, К.И. Ходова, В.Н. Манакин, к 
межъязыковым омонимичным парам относят только 
«крайний случай развития значений общих по про-
исхождению слов, при котором их прежняя связь 
становится окончательно утраченной» [6, с. 53],  [10, 
с. 45]. При таком подходе слова, совпадающие по 
звучанию и обладающие хотя бы одним общим се-
мантическим компонентом, выносятся за рамки рас-
смотрения и межъязыковыми омонимами не счита-
ются. Сходство между рассматриваемым нами явле-
нием и межъязыковой омонимией тем более очевид-
но, если учесть, что в межъязыковом взаимодействии 
также возможно как семантическое, так и стилисти-
ческое или терминологическое (термин и обычное 
слово) расхождение семантики слов, имеющих об-
щее происхождение [2, с. 135]. Кроме того, различ-
ные номинативные сферы русского языка разграни-
чиваются не только с  функциональной точки зрения, 
они расходятся также и территориально, и по составу 
носителей (например, использование терминосистем 
ограничено профессиональной принадлежностью), 
что также усиливает сходство функциональных сфер 
одного языка с разными языками.   

Не вносят ясность в понимание сущности рас-
сматриваемого нами явления и данные словарей. 
Большинство указанных выше значений глаголов 
выливать и слить и существительного выливка 
фиксируются только в специальных, терминологиче-
ских или диалектных словарях. Словари литератур-
ного языка трактуют глагол выливать как полисе-
мантичный, отмечая для всего два значения ‘1. уда-
лять откуда-то жидкость’ и ‘2. изготовлять литьем’ 
(БАС, 2: 1094). Для глагола слить зафиксировано 
четыре значения ‘1. отделить сверху’, ‘2. вылить’, 
‘3. смешать’ и ‘изготовить литьем’ (БАС, 13: 1221), 
при этом только слить ‘изготовить литьем’ призна-
ется омонимом. В то же время О.С. Ахманова вклю-
чает оба этих глагола в «Словарь омонимов русского 
языка», подчеркивая, что в обоих случаях речь идет 
об омонимии корня (Ахманова: 45). Существитель-
ное выливка вообще описано как однозначное слово 
(БАС, 2: 1096).  

Таким образом, рассмотренные лексемы, под-
вергшиеся функционально-семантической диверген-
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ции, нельзя назвать ни полисемичными, ни омони-
мичными. Учитывая это, нам кажется уместным вве-
сти для описания подобных явлений термин коге-
рентность. Этот термин, происходящий от латин-
ского cohaerens ‘находящийся в связи’, обозначает в 
физике согласованное протекание во времени и про-
странстве нескольких колебательных или волновых 
процессов, исходящих из одной точки (ФЭС: 291). В 
лингвистике этот термин использовала Л.Г. Яцкевич 
при описании явлений, имеющих место при близко-
родственном билингвизме, понимая под этим терми-
ном способность формально сходных, но семантиче-
ски нетождественных слов, имеющих общее проис-
хождение, существовать в различных языковых сис-
темах, взаимодействуя при пересечении этих систем 
[12, с. 540].  

В рамках рассмотренного нами исторического 
корневого гнезда наиболее активно формирование 
когерентных лексем происходит именно в сфере 
профессиональной лексики, что можно объяснить 
существованием в этой сфере большого количества 
различных, относительно замкнутых терминологиче-
ских систем, в которых процессы словообразования 
происходят автономно.  

Таким образом,  развитие лексической когерент-
ности в ИКГ связано не с историческим развитием 
семантики того или иного слова и появлением у него 
лексико-семантических вариантов, а с развитием его 
словообразовательного потенциала и явлением па-
раллельного словообразования [13, с. 8 – 13], кото-
рое предполагает одновременное и относительно 
независимое использование в разных функциональ-
ных сферах языка одних и тех же словообразова-
тельных моделей. 
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