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ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ЛЕКСИКА И ЗВУКОВЫЕ ЗАКОНЫ 

 

Вслед за С.В.Ворониным (Воронин 1982), звукоизобразительными (ЗИ) 

словами будем называть слова, в которых с помощью метода 

фоносемантического анализа можно вскрыть наличие неслучайной, 

закономерной связи между звуковой формой и значением - вне зависимости 

от того, ощущается ли таковая связь в современной синхронии или эта связь 

оказалась утраченной в ходе фонетической и/или семантической эволюции 

слова. 

Сколько времени связи между звучанием и значением ЗИ-слова 

сохраняются живыми и осознаваемыми, зависит от семантической и 

фонетической судьбы слова. Слово эволюционирует как семантически, так и 

фонетически. При этом если в ходе семантической эволюции слова 

происходит демотивация (денатурализация - С.В.Воронин), то это значит, 

что привязанность  значения слова к его форме начинает стеснять свободу 

его семантического развития, и слово, подобно вылупляющейся бабочке, 

сбрасывает путы кокона примарной мотивированности. Такова судьба более 

3/4 словаря всех языков. В слове развиваются значения, не связанные с его 

звучанием. Демотивация усиливается действием звуковых законов, которые 

меняют форму слова в соответствии со своей фонологической природой и 

вне связи со значением.  

Другое дело, если связь между звучанием и значением слова продолжает 

в той или иной степени осознаваться. В этом случае изменение звуковой 

оболочки слова под влиянием звукового закона может "отрывать" его форму 

от значения, разрушая таким образом его ЗИ-природу. Разумно 

предположить, что несмотря на обязательность изменения слова в 

соответствии со звуковыми законами, слова с сохраняемой связью между 

звучанием и значением будут как-то "сопротивляться" тем изменениям в 

своей форме, которые нарушат их ЗИ-характер. В данной работе мы 

постараемся показать, что для такого предположения есть основания. 

Рассмотрим историю слова boose (booze, bouse,bouze) 'пить много и 

допьяна'. Это слово было заимствовано в английский язык из голландского в 

среднеанглийский период в форме bousen (фонетически /bu:zen/) ( Skeat 

1997) и должно было в ранненовоанглийском  по Великому сдвигу гласных 

получить форму /bauz/ - но не получило. Гласный среднеанглийского 

периода сохранился. Единственным разумным объяснением такого 

отклонения от закономерного фонетического развития может быть 

сохранение в слове связи между семантикой (изображение действия, 

совершаемого ртом, губами, в сочетании с пейоративностью) и формой 

(наличие лабиальной согласной в сочетании с лабиализованной гласной). 



Другой пример. Английское слово boulder  'большой круглый камень' 

восходит к bull-, нулевой ступени общегерманского *bellan 'реветь, рычать' , 

которое участвовало в противопоставлении германских обозначений камней 

по размеру на звукоподражательной основе: klapperstan - камень, который 

трещит (rattles), то-есть маленький камень; bulder-ston - это камень, который 

издает громкие и низкие звуки (bulders), то-есть большой камень (Skeat 

1997). Наличие двух фонем с лабиальной составляющей в артикуляции 

способствовало развитию в этом слове новой семы: 'круглый' (о наличии 

связи между мотивом округлости и лабиальными либо лабиализованными 

фонемами в слове см., в частности (Шамина 1989)). Нормальный ход 

фонетического развития корня в этом случае должен был бы выглядеть 

следующим образом: /buld-/ >/bu:ld-/(удлинение перед 

гоморганными)>/bauld-/(Великий сдвиг гласных). В результате гласный в 

корне выходил бы из класса лабиализованных, так как, во-первых, глайд 

после /a/ в дифтонге не определяет качество основной части дифтонга, а во-

вторых, реально в разговорном стиле и даже все чаще в официальном стиле 

речи данный гласный артикулируется вообще не как дифтонг, а как долгий 

монофтонг /a:/.  Но в случае со словом boulder этого, как известно, не 

произошло и гласный остался в группе лабиализованных - чему причиной, 

очевидно, сохранение словом ЗИ-природы. 

Можно привести примеры, когда нарушение соответствий, 

определяемых фонетическими законами, происходило не в письменную 

эпоху - как с вышеприведенными примерами -, а на гораздо большей 

этимологической глубине. Так, древнеанглийское слово clâwu (современное 

англ.claw) в качестве этимологических параллелей имеет латинское clavus, 

литовское kliŠe и русское клин, то-есть слова с теми же согласными в 

анлауте, что и в древнеанглийском слове. Между тем по закону Гримма мы 

должны были бы ожидать здесь в латинском и прочих индо-европейских 

языках не-германской группы анлаут с gl-, как в случаях с др.англ. clywen - 

лат.glomus  или англ. clay -  русск. глина - и наоборот, если в латинском и 

проч. не-германских языках имеем в анлауте  cl-, то в древнеанглийском 

должно быть hl-, как в случае с древнеанглийским hlûd (современное loud), 

родственным  греческому klyÓ. Объяснением "неправильным" параллелям в 

случае с англ. claw может быть только его звукосимволическое 

происхождение, где первичным мотивом номинации, обусловившим выбор 

формы, было обозначение цепляния чем-то острым либо липким за 

поверхность чего-либо. 

Выдвинутая гипотеза, разумеется, нуждается в проверке на обширном и 

представительном материале, но хочется надеяться, что правомерность 

постановки вопроса о наличии связи между необычным фонетическим 

развитием слова и его возможным звукоизобразительным характером 

показалась читателю правдоподобной. 
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