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Представлен глоттохронологический метод определения коэффициента диахронической скорости выпа-
дения лексических единиц scip/ship из древнеанглийского синонимического ряда в ранний среднеанглий-
ский период с использованием уравнений распада. В зависимости от степени сохранения семантического 
потенциала у сохранившихся лексем вычисление коэффициента скорости распада осуществляется как на 
лексическом уровне (как сохранение единиц в лексической системе языка), так и на семантическом (как 
сохранение или погашение семы ship в семантической структуре сохранившихся лексем).
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Глоттохронология (от греч. glotta — язык, chro-
mos — время, logos — учение) представляет собой 
область языкознания, занимающуюся выявлением 
скорости лингвистических процессов с определени-
ем времени разделения родственных языков и сте-
пени близости между ними, а также статистическим 
исследованиям лексической системы в целом.

Теория глоттохронологии, разработанная в 
1948—1952 гг. М. Сводешом и дополненная 
С. А. Старостиным, базируется на следующих 
постулатах [13]:

— в словаре каждого языка можно выделить 
специальный фрагмент лексической систе-
мы, называемый основной стабильной ча-
стью словаря;

— имеется список значений, которые в любом 
языке обязательно выражаются словами из 
основной части словарного фонда. Эти сло-
ва формируют так называемый основной 
список (условное обозначается — No);

— доля p слов из основного списка, которые 
сохраняются на протяжении интервала вре-
мени Δt, постоянна (то есть зависит только 
от величины выбранного промежутка, но не 
от того, как он выбран или какие слова каж-
дого языка рассматриваются);

— все лексические единицы, составляющие 
основной список, имеют одинаковые шансы 
сохраниться на протяжении этого интервала 
времени;

— вероятность для слова из основного списка 
праязыка сохраниться в основном списке од-

ного языка-потомка не зависит от его веро-
ятности сохраниться в аналогичном списке 
другого языка-потомка.

Из совокупности приведенных постулатов вы-
водится основная математическая зависимость 
глоттохронологии, представляющая собой, соб-
ственно, формулу полураспада радиоактивного 
углерода:

N(t) = Noe–λt,

где t — время, прошедшее от начального момента 
развития до некоторого последующего момента 
(измеряется в тысячелетиях; в настоящей ра-
боте данная величина измеряется в столетиях); 
No — исходный основной список (здесь: исход-
ный состав синонимического ряда); λ — скорость 
выпадения слов из No; N(t) — количество слов 
исходного ряда, сохранившихся к моменту t [2].

Лингвистическим материалом в предлагаемой 
работе является древнеанглийский синонимичес-
кий ряд ship и его скорость распада в начальной 
фазе среднеанглийского периода. Природа сино-
нимических отношений между лексическими еди-
ницами издавна привлекала внимание лингвистов, 
так как решение ряда вопросов, касающихся явле-
ния синонимии, связано с проблемами полисемии, 
лексикографии и другими смежными областями 
языкознания [4—6].

Методом сплошной выборки, предложенным 
на основе академических и учебных англосак-
сонских/древнеанглийских словарей Босворта-
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Толлера, Холла, Скита, Суита, Л. С. Алексеевой и 
А. И. Смирницкого, мы получили следующий си-
нонимический ряд с общим понятийным значени-
ем ship: scip, ceol, flota, merehengest (поэт./кеннинг), 
naca (поэт.), sæbat (поэт.), þeofscip, bat, bundenstef-
na (поэт.), hringnaca (поэт.), sægenga (поэт./кен-
нинг), fær, bord (поэт.), cuopel, ac, brenting (поэт.), 
hringedstefna, lid (поэт.), cræft, fleot, flotscip, flyte, 
sæflota (поэт.), sæliðend (поэт./кеннинг), sæhengest 
(поэт./кеннинг), sænaca (поэт.), sundhengest (поэт./
кеннинг), sundwudu (поэт./кеннинг), wudu (поэт.), 
wægflota(поэт./кеннинг), wundenstefna (поэт.) 
sæwudu (поэт./кеннинг), yðlida (поэт.), yðlid (поэт.), 
flodwudu (поэт./кеннинг), beam, æsc, scipincel, 
sæmearh (поэт./кеннинг), wæghengest (поэт./кен-
нинг), wægðel (поэт.), yðbord (поэт./кеннинг.), 
yðhof (поэт./кеннинг), yðmearh (поэт./кеннинг), 
yðnaca (поэт.), wæterþisa (поэт. /кеннинг), merebat 
(поэт.), mereþyssa, wudubat (поэт.), wægbord (поэт./
кеннинг), wudufæsten (поэт./кеннинг), wundenheals 
(поэт.), ceolþelu (поэт.), brimhengest (поэт./кеннинг), 
brimþisa, brimwudu (поэт./кеннинг), sundreced 
(поэт./кеннинг), barda, barþ, sciphlæst, hlæstscip, 
holmærn (поэт./кеннинг), faroþ-hengest (поэт./кен-
нинг).

Как можно видеть, в древнеанглийском языке 
существовало в общей сложности 63 лексемы-
синонима, формирующих семантико-стилисти-
ческий синонимический ряд ship. Такое разно-
образие синонимического ряда говорит, как о 
лексическом богатстве английского языка древ-
него периода, так и об особом положении данного 
концепта в англосаксонском языковом простран-
стве, предполагающем наличие разнообразных 
конструкций и типов кораблей.

Например, в древнеанглийской эпической поэме 
«Беовульф» (по рукописи X в.) синонимический 
ряд состоит из 17 лексем-синонимов [4]. Наличие 
большого количества синонимов в лексической 
системе древнеанглийского периода ярко иллюст-
рирует два семантических закона. Во-первых, так 
называемый семантический закон Шпербера, ко-
торый позволяет объяснить тот лингвистический 
факт, что предметы и явления действительности, 
играющие важную роль в жизни языкового кол-
лектива, обозначаются большим количеством си-
нонимических единиц (закон синонимического 
напряжения). Во-вторых, как известно, в языке 
не может существовать синонимический ряд, со-
стоящий из большого количества синонимов-дуб-
летов. Для устранения синонимов-дублетов на-
чинает действовать закон распределения Бреаля, 
согласно которому лексемы, некогда синонимич-
ные, постепенно расходятся по значению, стилис-
тической окраске или каким-либо способом. 

Следовательно, закон распределения Бреаля вы-
ступает как обратная реакция лексической системы 
на усиление синонимического напряжения. Соглас-
но переводному англо-древнеанглийскому словарю 
У. Скита, современная английская лексема ship со-
ответствует в древнеанглийском языке следующим 
эквивалентам: scip — «корабль»; ceol — «корабль»; 
æsc — «корабль, сделанный из ясеня»; lid — «ко-
рабль» (поэт.); merehengest — букв. «морской конь», 
«корабль» (поэт.), — где только две первые едини-
цы можно рассматривать в качестве синонимов-ду-
блетов. Следует также обратить внимание на то, что 
лексема ceol — ship исчезает из словарного фонда в 
среднеанглийский период в соответствии с принци-
пом устранения синонимов-дублетов. 

В исследовании данного синонимического ряда 
следует обратить внимание на удельный вес поэ-
тических единиц, которые можно рассматривать 
в качестве стилистического критерия Холла — 
Суита. Этот критерий определяет стилистическую 
долю поэтизмов с помощью формулы

H = ω / Z,

где H — стилистический удельный вес поэтичес-
ких единиц ряда; ω — количество поэтических 
единиц; Z — длина синонимического ряда.

Следовательно,

Н = ω / Z = 20 / 63 = 32 %.

Особое внимание при исследовании стилисти-
ческой составляющей данного синонимического 
ряда заслуживает вопрос о так называемых кен-
нингах, представляющих собой троп для замены 
собственных или нарицательных существительных 
метафорическим описательным оборотом. Кеннин-
ги получили широкое распространение в древне-
английском и древнескандинавском культурном 
пространстве. Для обозначения понятия «корабль» 
в древнеанглийском языке использовались следу-
ющие обороты-кеннинги: merehengest — букв. 
«морской конь», sæwudu — букв. «морское дере-
во», yþhof — букв. «дом на волнах» и т. д. 

Синонимический ряд, который будет исследо-
ван в этой статье, включает 26 кеннингов, которые 
могут быть исследованы с помощью квантитатив-
ного метода на основе критерия стилистического 
удельного веса (или К-критерий) по формуле

К = Mk / Z,

где K — стилистический удельный вес кеннингов, 
Mk — количество оборотов-кеннингов, Z — длина 
синонимического ряда.

Исследование скорости распада синонимического ряда scip в истории английского языка
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Следовательно, К = Mk / Z = 26 / 63 = 42 %.
Как можно видеть, удельный вес оборотов-кен-

нингов составляет 42 %, а удельный вес поэтичес-
ких синонимических единиц — 32 %.

Представленные квантитативные критерии 
ярко демонстрируют соотношение между поэти-
ческими единицами и метафорическими оборо-
тами-кеннингами, где удельный вес последних 
преобладает над поэтизмами и семантическими 
синонимами в пределах ряда. Таким образом, 
лексическое богатство синонимического ряда в 
древнеанглийском языке создается за счет оборо-
тов-кеннингов, представляющих собой авторские 
(индивидуальные) метафорические единицы.

Следующим этапом настоящего исследования 
является определение коэффициента скорости 
распада данного синонимического ряда в истории 
английского языка. Зная время t и долю сохранив-
шихся слов p синонимического ряда, мы можем 
вычислить скорость распада по соответствующей 
формуле [1]:

λ = –In p / Δt,

где λ — скорость распада; p — доля сохранив-
шихся слов; Δt — период времени для вычисления 
скорости распада; отрицательный знак указывает 
на убывание лексических единиц из исходного 
списка. Доля сохранившихся лексем p определя-
ется по формуле

p = N(t) / No,

где p — доля сохранившихся лексических еди-
ниц; N(t) — количество сохранившихся лексем; 
No — исходное количество лексем. Данная фор-
мула также применяется для расчета доли рас-
павшихся лексем:

q = N(T) / No,

где q — доля распавшихся лексем; N(T) — ко-
личество распавшихся лексем; No — исходное 
количество лексем.

В данной работе за параметр Δt мы принимаем 
время, соответствующее периоду конца древнеан-
глийского и начала среднеанглийского периодов в 
истории английского языка (1100—1300 гг.). Этот 
период не является произвольным, так как новые 
понятия и реалии, по всей видимости, связаны с 
развитием кораблестроения и усовершенствова-
нием технологических процессов начиная с этого 
времени. 

Для подтверждения этого лингвистического 
факта можно выделить следующие лексические 

единицы, составляющие синонимический ряд в 
современном английском языке: vessel (XIV в.; 
заимствование из французского языка), navy 
(XIV в.; заимствование из французского языка, в 
современном английском языке значение number 
of ships; ships or shipping считается устаревшим), 
shipping (XIV в.; дериват I степени от существи-
тельного ship), keel (1) — a flat-bottomed vessel 
(XIV в.; заимствование из нидерландского языка, 
в современном английском языке употребляется 
в качестве эквивалента для обозначения поня-
тия «англосаксонский корабль — ceol»), keel (2) 
(XIV в.; заимствование из скандинавских языков; 
значение a ship, vessel появляется в XVI в.; в со-
временном английском языке употребляется в ка-
честве поэтизма).

Следует отметить, что омонимы keel (1) и 
keel (2) возникли в данном ряду в результате 
омонимического столкновения на основе фоне-
тического совпадения и восходят, следовательно, 
к разным этимонам, cog (XIV в.; заимствование из 
скандинавских языков; в современном английском 
языке является устаревшим), man of war (XV в.), 
merchant ship (XV в.), hoy (XV в.; заимствование 
из нидерландского языка, в современном англий-
ском языке является южноанглийским диалектиз-
мом), wherry (XV в.; возможно, заимствование 
из скандинавских языков, но в настоящее время 
считается диалектизмом), ark (XV в.; заимство-
вание из латыни; в современном английском язы-
ке в значении ship употребляется только в раз-
говорной речи), bark (XV в.; заимствование из 
французского языка, в современном английском 
языке употребляется в качестве поэтизма в зна-
чении any sailing vessel; ship), warship (XVI в.), 
sailer (XVI в.; дериват I степени от глагола sail), 
water-craft (XVII в.), steamboat (XVIII в.), prow 
(XVIII в.; заимствование из французского языка; 
в современном английском языке считается по-
этизмом), steamer (XIX в.), steamship (XIX в.), 
liner (XIX в.).

Необходимо отметить лексико-семантическую 
природу протекания распада древнеанглийского 
синонимического ряда по степени сохранения 
значения ship. В результате действия общего лек-
сического распада (γ-распада) древнеанглийского 
синонимического ряда в современном англий-
ском языке сохранились следующие лексические 
единицы: ash, beam, boat, board, craft, fare, fleet, 
float, oak, ship, wood. Данные лексические еди-
ницы представляют собой остаточное явление 
в результате лексико-семантического распада 
древнеанглийского синонимического ряда ship. 
Некоторые лексемы (ship, boat, craft) сохрани-
ли данную сему, другие утратили ее, но все же 
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сохранились в семантическом поле ship (board, 
float, fleet, beam), а такие лексемы, как fare, wood, 
ash, oak, полностью утратили сему ship и вышли 
за пределы семантического поля ship. Таким об-
разом, в диахронической плоскости из 63 членов 
синонимического ряда сохранилось 11 лексичес-
ких единиц. 

На семантическом уровне распад синоними-
ческого ряда протекал следующим образом. Под 
лексемами α-распада (α-глоссемы) мы понима-
ем лексические единицы, дошедшие до периода, 
соответствующего современному английскому 
языку и сохранившие значение ship. Иллюстра-
цией процесса α-распада послужат лексемы ship, 
craft, boat. Важно отметить, что представленные 
лексические единицы составляют историческое 
ядро синонимического ряда ship в современ-
ном английском языке. Лексические единицы 
β-полураспада (β-глоссемы) существуют в со-
временном английском языке, утратив значе-
ние ship в процессе генезиса, но сохранились в 
пределах семантического поля ship: board, beam, 
fleet, float.

В результате действия процесса β-распада лек-
сические единицы полностью утрачивают значе-
ние ship и покидают пределы данного семанти-
ческого поля. К этому типу процесса β-распада 
можно отнести лексемы (β-глоссемы): fare, ash, 
wood, oak.

Важно отметить, что в процессе действия гам-
ма-распада за пределами лексической системы 
оказалось подавляющее число древнеанглийских 
лексем, иллюстрирующих явление лексического 
затухания. К ним относятся следующие древнеан-
глийские лексические единицы: ceol, merehengest, 
naca, sæbat, þeofscip, bundenstefna, hringnaca, sæ-
genga, brenting, hringedstefna, lid, flotscip, flyte, 
sæflota, sæliðend, sæhengest, sænaca, sundhengest, 
sundwudu, wægflota, wundenstefna, sæwudu, yðlida, 
yðlid, flodwudu, scipincel, sæmearh, wæghengest, 
wægðel, yðbord, yðhof, yðmearh, yðnaca, wæterþisa, 
merehus, merebat, mereþyssa, wudubat, wægbord, 
wudufæsten, wundenheals, ceolþelu, brimhengest, 
brimþisa, brimwudu, sundreced, flothere, barda, 
barþ, mereciest, sciphere, sciphlæst, hlæstscip, hol-
mærn.

Следует указать, что целью данного исследо-
вания является не только полная констатация 
лингвистических фактов, но также научное обос-
нование причин сохранения этих лексических 
единиц в современном английском языке. По на-
шему мнению, основным параметром в сохране-
нии лексем в словарном составе языка считается 
частотно-ранговая характеристика. Именно час-
тотность употребления играет решающую роль 

в сохранении в языковой системе той или иной 
лингвистической единицы [3]. 

Несмотря на отсутствие частотных словарей 
древнеанглийского периода, можно заключить, 
что данные лексические единицы обладали вы-
сокой частотностью и принадлежали к нейтраль-
ному стилю. Следовательно, стилистическая при-
рода лексемы положительно или отрицательно 
отражается на степени сохранения в словарном 
фонде и на лексико-семантическом потенциале в 
целом. 

Таким образом, генезис лексической единицы 
может зависеть от частотности ее употребления, 
ее стилистической маркированности. В качестве 
примера можно привести лексему wood (the sub-
stance of which trees are made), которая в древне-
английском периоде обладала значением a wooden 
ship и употреблялась в качестве поэтизма для по-
нятия ship. С развитием кораблестроения из се-
мантической структуры ship исчезает значение a 
wooden ship. Наряду с этим лексема теряет ship 
для поэтического обозначения корабля в силу низ-
кой частотности. 

Обращает на себя внимание тот факт, что все 
сохранившиеся лексемы (oak, ship, boat, craft, 
beam, fleet, float, board, wood, ash, fare) облада-
ют сравнительно одинаковыми небольшими мас-
сами фонетико-графических оболочек, простой 
словообразовательной моделью, стилистической 
нейтральностью, относительно высокой частотно-
стью и принадлежат к древнейшему этимологи-
ческому слою (исконная лексика). Примечатель-
но, что сохранившиеся лексические единицы, 
подтверждают лингвостатистическую теорию 
Дж. Ципфа [Там же], согласно которой существу-
ет определенная зависимость между возрастом 
лексемы и ее частотности употребления. Следова-
тельно, наиболее частотные лексические единицы 
являются наиболее древними по происхождению. 

Результаты вычисления коэффициента скорости 
лексико-семантического распада синонимическо-
го ряда ship в истории английского языка пред-
ставлены в табл. 1.

Процесс затухания древнеанглийского синони-
мического ряда scip в истории английского языка 
представлен в табл. 2.

Итак, на основе полученных глоттохронологи-
ческих данных относительно распада проанализи-
рованного синонимического ряда можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, возникает опре-
деленная зависимость между скоростью распада 
и долей сохранившихся лексических единиц: чем 
меньше доля сохранившихся слов, тем больше 
скорость распада исходного словарного состава. 
Во-вторых, к выпадению из словарного состава 
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языка склонны лексемы с низкой частотностью, 
такие как поэтизмы или единицы, связанные с 
архаизацией тех понятий или реалий, которые 
они обозначают. В качестве иллюстрации этого 
положения можно привести следующие древне-
английские лексемы: æsc (boat made of ash-wood, 
small ship, war-ship), barda (beaked ship), barþ 
(small ship), которые обозначали определенные 
технические и функциональные характеристики 
корабля англосаксов. 

Необходимо отметить, что величину скоро-
сти распада λ можно трактовать как вероятность 
распада, связанного с частотно-ранговой харак-
теристикой лексемы [7—10]. Отсюда следует, 
что чем больше порядковый номер лексической 
единицы (ранг) и чем меньше частота лексемы, 
тем больше скорость распада. Также существует 

зависимость между частотностью и происхожде-
нием лексемы, которая выражается в следующем: 
наиболее устойчивыми к распаду являются лек-
семы древнего происхождения, так как именно 
они составляют ядро всей лексической системы 
и обладают относительно высокой частотностью 
употребления и стилистической нейтральностью, 
то есть входят в так называемый активный сло-
варный запас языка [11—13]. 

В целом лексикостатистический метод глот-
тохронологии позволяет более глубоко понять не 
только внешнюю сторону историко-лингвисти-
ческого процесса, связанного с возникновением 
и функционированием какого-либо лексического 
явления, но и внутреннюю природу протекания 
этого лингвистического процесса в диахрониче-
ском аспекте.

Таблица 1
Данные по лексико-семантическому распаду 

древнеанглийского синонимического ряда scip 
в ранний среднеанглийский период

№ 
п/п

Исходный 
ряд, No

Количество 
сохранившихся 

лексем, N(t)

Доля 
сохранившихся 

лексем, p

Период, Δt, 
годы

Коэффициент 
скорости 

распада, λ, %

Природа 
протекания 

распада
1 63 11 0,18 1100—1300 0,88 γ-распад
2 63 3 0,05 1100—1300 1,53 α-распад
3 63 4 0,07 1100—1300 1,38 β-полураспад
4 63 4 0,07 1100—1300 1,38 β-распад

Таблица 2
Данные по процессу затухания древнеанглийского 

синонимического ряда scip в истории английского языка

Исходный ряд, No Количество 
распавшихся лексем, N(T)

Доля распавшихся лексем 
и сила затухания, q(е) %, q %

63 52 83 %
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INVESTIGATION OF DECOMPOSITION RATE 
OF SINONYMIC RANGE “SCIP” IN THE HISTORY 

OF ENGLISH LANGUAGE
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The article presents a glottochronological method for determining the coefficient of diachronic speed of decom-
position of the Old English synonymic set “scip”. Lexical units of the synonymic set “scip” in the early Middle 
English period are analyzed on the basis of decomposition equations. Depending on the degree of preservation of 
the word semantic potential, the decomposition rates for the preserved words are calculated both on the lexical and 
semantic level. In general, the lexicostatistical method of glottochronology allows us to understand more deeply 
not only the external side of historical and linguistic processes associated with the emergence and functioning of 
lexical phenomena, but also the internal nature of the linguistic process in the diachronic aspect.
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