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В данной работе представлено изучение семантического потенциала готских лек-

сем marei и saiws, номинирующих такие поверхностные водные объекты, как 

море и озеро. Как известно, в корпусе готских письменных памятников эти лек-

семы являются синонимическими единицами. Что касается семантического по-

тенциала, то он рассматривается как количественное свойство семантической 

структуры лексемы в плане объема значений. Отличительной чертой готских лек-

сических единиц marei и saiws является семантический синкретизм. В статье раз-

ность семантических потенциалов данных синонимов понимается как их количе-

ственное соотношение семантических объемов в соответствии с законом распре-

деления, или законом Бреаля. 
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Известно, что в германистике материал готского языка имеет важное значение в ис-

следовании древнегерманских языков или их истории в целом. Исключительная 

и научно обоснованная роль готского языка в решении лингвистических задач объяс-

няется тем, что этот восточногерманский язык, будучи единственным письменно за-

фиксированным среди других языков восточногерманской ветви, рассматривается как 

наиболее близкий к прагерманскому (общегерманскому) языку-основе в силу своей 

архаичности. Как справедливо заметил французский языковед А. Мейе, готский есть 

схематизированный германский язык [8].  

Важно добавить, что готский язык как разговорный исчез в Европе к началу IX в., 

а изучение письменных памятников готского языка началось еще в XVII в. с момента 

публикации текста Серебряного кодекса (так называемого «Codex Argenteus», датируе-

мого V–VI вв.) [4]. Основы отечественного готоведения как особого раздела германи-

стики главным образом связаны с именами таких известных лингвистов, как Ф. Ф. Фор-

тунатов, Ф. А. Браун, В. М. Жирмунский, Н. С. Чемоданов, Н. А. Ганина, А. В. Блинов 
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и др. [5]. Несмотря на практическое изучение готского материала, существует ряд во-

просов относительно лексической системы готского языка.  

Таким образом, в настоящей статье представлено исследование семантического по-

тенциала готских лексем marei и saiws, обозначающих море/озеро, в плане определе-

ния их количественного объема лексических значений. Также мы ставим перед собой 

цель, суть которой обозначить контуры семантического развития этих лексем на ос-

нове синонимического распределения по закону Бреаля. По нашему мнению, данный 

вопрос актуален в современной германистике, так как его решение позволяет выявить 

природу и механизм лексических процессов в области синонимических отношений 

словарного фонда. 

Для начала следует рассмотреть вопрос о понятии семантического потенциала, или, 

другими словами, потенциала семантической структуры лексической единицы. 

В настоящее время в лингвистической литературе можно увидеть разные определения 

семантического потенциала как определенного свойства лексической единицы. Так, 

по мнению Г. И. Кустовой, семантический потенциал включает в себя два аспекта. Под 

первым аспектом понимается некий семантический материал, а второй аспект описы-

вает механизм применения этого семантического материала в различных речевых си-

туациях [7].  

В данной работе семантический потенциал рассматривается как потенциальное свой-

ство лексемы в рамках расширения или сужения объема значений. Как видно из опре-

деления, данное свойство семантической структуры лексемы непосредственно свя-

зано с развитием полисемантизма семантической структуры слова в целом. Как счи-

тает С. А. Песина, семантическая структура – это иерархически организованная, исто-

рически сложившиеся микросистема, объединяющая значения на основе их производ-

ности [9]. В этой связи необходимо добавить, что в целом семантический потенциал 

полисемантической лексемы характеризуется такими параметрами, как объем значе-

ний и степень производности (семантической деривации).  

Достаточно также отметить, что до сих пор не существует единого определения отно-

сительно природы явления полисемии. На фоне различных мнений по поводу много-

значного слова мы принимаем трактовку полисемантизма, предложенную С. А. Песи-

ной. Согласно ее мнению, явление полисемии рассматривается как динамический 

продукт концептуальной интеграции языковых значений, это гибкая естественная ка-

тегория, а не статистическое свойство самих слов [10]. Исходя из этого определения, 

мы можем математически описать явление полисемии в виде следующей формулы: 

W = 
L

σ1− σ2−σn  
 : ω1 - ω2 - ωn, где W – слово как лексическая единица, L – лексема, σ – се-

мема, ω – контекст. В основе данного уравнения полисемантизма лежит формула мно-

гозначной лексемы, разработанная Н. А. Кузьминой [6]. Это уравнение подтверждает 
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факт, в соответствии с которым в определенном контексте происходит нейтрализация 

полисемантизма семантической структуры. По этой причине полисемия как лингви-

стическое явление является элементом микроструктуры языковой материи. 

Теперь можно перейти к описанию семантического потенциала готских лексем marei 

и saiws, номинирующих море/озеро. В качестве дополнительного разъяснения необхо-

димо сказать, что в отличии от богатого письменного наследия латинского языка до 

нас сохранилось всего лишь небольшое количество письменных памятников на гот-

ском языке [4]. Это означает, что достаточно большая часть словарного фонда не со-

хранилась. Данный факт объясняет скудность и фрагментарность лексической си-

стемы классического готского языка. 

Согласно учебным и академическим словарям готского языка, для обозначения основ-

ных поверхностных водных объектов «море» и «озеро» используются лексемы marei 

и saiws, унаследованные после распада общегерманского языка-основы. Что касается 

их этимологии, то лексема marei имеет надежные индоевропейские связи (например, 

латинское mare «море», русское море, валлийское môr «море» и др.) [15]. Вопрос о про-

исхождении готского saiws остается открытым в современной германистике. Так, бри-

танский лингвист Дж. Хокинс считает, что готское saiws, немецкое See, английское sea, 

шведское sjö «озеро» и другие германские эквиваленты принадлежат к неиндоевро-

пейскому субстрату (известна как теория Хокинса) [11]. Новейшие исследования в об-

ласти германской этимологии доказывают индоевропейское происхождение данных 

лексем [13]. 

Будучи синонимами в плане номинации моря/озера, лексемы marei, saiws, а также 

marisaiws «озеро» формируют трехчленный семантический синонимический ряд. Осо-

бое внимание заслуживает факт наличия синкретизма лексем marei и saiws, что позво-

ляет нам, на первый взгляд, считать их абсолютными (тождественными) синонимиче-

скими единицами. Иначе говоря, синкретизм – это явление семантического порядка, 

в основе которого лежит нерелевантность тех или иных дифференциальных призна-

ков значения лексической единицы [1]. Такие синкретические лексемы можно тракто-

вать как многозначные и как омонимичные формы.  

Таким образом, можно констатировать, что в готском языке эпохи создания первых 

письменных памятников отсутствует дифференциальное различие между морем 

и озером как определенными водными объектами природы, то есть они воспринима-

ются готами как любое водное пространство. Существует мнение, что явление семан-

тического синкретизма особенно присуще архаическому или древнему периоду суще-

ствования лексической единицы [3].  
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В связи с этим можно рассмотреть сферу номинации основных поверхностных водных 

объектов на основе синкретизма синонимического ряда «marei – saiws – marisaiws» 

в классическом готском языке в виде следующей таблицы. 

Таблица 1 

Диапазон номинации водных природных объектов в готском языке 

№ 

п/п 
Готская лексема 

Водный поверхностный объект Объем значений 

(потенциал) море озеро болото 

1 marei             + + - 2 

2 saiws            + + + 3 

3 marisaiws      (+) + - 1 (или 2) 

Как видно из табл. 1, максимальная степень семантического синкретизма на уровне 

номинации моря и озера наблюдается у готских лексем marei и saiws. Здесь необхо-

димо сказать, что в связи с отсутствием толковых словарей на готском языке есть 

сложности в определении дефиниций обозначаемых объектов. Таким образом, объем 

значений лексических единиц вычисляется на основе количества номинируемых 

предметов (объектов). 

Известно, что абсолютные синонимы не могут существовать в течение длительного 

периода согласно закону синонимического распределения, который также известен 

в лингвистической литературе как семантический закон Бреаля [14]. В соответствии с 

этим семантическим законом некогда полностью тождественные синонимы начинают 

постепенно или семантически, или стилистически расходиться в лексической системе 

языка. Данный процесс наблюдается на материале готского языка, где лексема saiws 

дифференцируется в сторону номинации озера. Кроме того, в структуре этой лексемы 

появляется значение, обозначающее болото (болотистую местность). 

В качестве иллюстрации можно привести следующий практический материал. Готская 

лексема marei (в готской графике ): naht jah dag in diupiþai was mareins «ночь 

и день я пробыл во глубине морской» (2 послание к Коринфянам, 11:25, Амброзиан-

ский кодекс); siponjans hindar marein «отплыть на другой берег моря/озера» (от Мат-

фея, 8:18, Серебряный кодекс) [2]. Во втором примере наблюдается явление семанти-

ческого синкретизма, так как в данном контексте трудно понять, что речь идет или 

о море, или об озере. 

Готская лексема saiws (в готской графике ): twa skipa standandona at þamma 

saiwa «два корабля/две лодки стояли на море/озере» (от Луки, 5:2, Серебряный кодекс); 

wairþ þize saiwe «стоимость этой болотистой земли» (Латинская купчия из Неаполя, 551 г.) [2]. 

Как видно в первом примере с лексемой saiws, можно также заметить, что в готском 
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языке такие понятия, как корабль, лодка и любое водное судно, передавалась в памят-

никах готского языка лексемой skip (сравните английское ship, немецкое Schiff, швед-

ское skepp). Что касается второго примера, то здесь можно заметить, что в середине 

VI в. лексема saiws уже означала болото, заболоченную местность. 

Готская лексема marisaiws (в готской графике ): jah atiddja skura windis in 

þana marisaiw «и поднялся бурный ветер на озере (на море)» (от Луки, 5:2, Серебряный 

кодекс) [2]. В этом контексте также встречается синкретизм лексемы marisaiws. Так, 

под сильным ветром понимается некий шторм, который, как правило, характерен 

именно для морского пространства. 

Таким образом, имеющийся языковой материал позволяет нам сделать заключение, 

что в результате действия принципа синонимического распределения по закону Бре-

аля некогда тождественные синонимы постепенно расходятся на уровне дифференци-

ации номинации основных водных объектов (море, озеро, болото). Даже тот скудный 

готский лексический материал, которым мы располагаем, помогает проследить опреде-

ленное развитие лексемы saiws в рамках семантического уравнения «море → озеро → бо-

лото». Это свидетельствует о том, что лексема marei стремится к номинации моря как 

большого водоема с горько-соленой водой. Сравните с немецким языком – (das) Meer 

«море». 

Согласно академическому словарю готского языка Г. Кёблера, можно определить абсо-

лютную частотность словоупотреблений (U) данных лексических единиц в корпусе 

письменных памятников готского языка [12]. Все статистические величины словоупо-

треблений представлены в виде таблицы. 

Таблица 2 

Величины словоупотреблений в корпусе  

готских письменных памятников 

№ 

п/п 
Готская лексема 

Количество  

словоупотреблений, U 

1 marei 38 

2 saiws 6 

3 marisaiws 3 

Учитывая данные, представленные в табл. 2, можно предположить, что наиболее ча-

стотной лексемой в плане номинации моря/озера являлась marei. Лексема marisaiws 

«озеро» возникла на почве готского языка в результате сложения основ двух единиц: 

marei «море/озеро» + saiws «озеро/море». Эта лексема также обозначает водное про-

странство (море или озеро).  
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В связи с этим следует отметить, что в готских словарях, изданных в последнее время, 

наблюдается следующее лексико-семантическое распределение представленных лек-

сем, а именно: marei – «море», saiws – «озеро, болото», marisaiws – «озеро» [2]. Такое 

лексикографическое решение дает нам возможность установить следующие моменты. 

Во-первых, оно демонстрирует действие семантического распределения (закон Бре-

аля). Во-вторых, как результат проявления данного закона происходит распад синони-

мического ряда, номинирующего море в плане отсутствия семантического синкре-

тизма.  

Тщательное изучение лексикографического материала готского языка позволяет нам 

определить семантический потенциал лексических единиц marei и saiws. Математиче-

ски данный потенциал рассматривается как объем значений и номинируемых объек-

тов. Как было сказано выше, отличительной особенностью этих лексем является син-

кретизм. Следовательно, разность семантических потенциалов выявляется дважды. 

В первом случае мы учитываем синкретизм, представленный в памятниках готского 

языка, а во втором случае мы описываем семантический потенциал без учета синкре-

тизма на уровне номинации.  

Таким образом, разность семантического потенциала (η) между лексемами marei (2) 

и saiws (3) с учетом семантического синкретизма выглядит так: η = 2 : 3 (читается «два 

к трем»). Если принять во внимание отсутствие синкретизма номинации, то разность 

данных лексем будет выглядеть так marei (1) и saiws (3), т.е. η = 1 : 3 (читается «один 

к трем»). 

В заключение следует отметить, что изучение семантической структуры лексемы 

древнего языка позволяет языковедам выявить сложные по своей природе лексико-

семантические процессы, проследить весь семантический генезис единицы словар-

ного фонда. В германистике давно сложилось мнение, что готский язык наиболее 

полно сохранил лексический (корневой, ядерный) пласт, унаследованный от общегер-

манского и даже индоевропейского языка-основы. Готский материал в определенной 

степени раскрывает механизмы семантических процессов, имеющих схожую природу 

в других языках германской группы. Все это способствует тщательному и научно обос-

нованному исследованию лексической системы и словарного фонда германских языков. 
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This article aims to analyze the semantic potential of the Gothic lexemes “marei” and “saiws” denot-

ing such water objects as “a sea” and “a lake”. The lexemes are known to be synonymic units 

in Gothic written records. As far as the semantic potential is concerned, it may be described as 

a quantitative property of the semantic structure of a word having a certain volume of lexical mean-

ings. There exists syncretism as a special feature in the semantic structure of these lexemes. In the ar-

ticle we understand the difference in the semantic potentials of these lexemes as a quantitative ratio 

of their lexical volumes in accord with the law of distribution, or Bréal’s law.  

Keywords: law of distribution (Bréal’s law), lexical unit (lexeme), lexical meaning, semantic potential, 

syncretism, synonym, Gothic vocabulary. 


