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Статья посвящена рассмотрению лексемы «род», входящей в круг на-

ционально маркированных лексических единиц русского языка и занимающей, по 

мнению авторов,  одно из важнейших мест в кругу общих понятий русской 

культуры. На материале лексикографических источников описаны основные 

особенности ее семантической структуры, а также наиболее значимые пара-

дигматические связи и синтагматические отношения. 
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В современной науке о языке интерес ученых все чаще привлекает не 

язык сам по себе, а то, каким образом в нем отражаются разного рода свойства 

его носителя: общечеловеческие, национально-культурные и индивидуальные. 

Одним из центральных понятий многих современных лингвистически 

ориентированных наук является термин «языковая картина мира». В. П. Руднев, 

исследователь, занимающийся философией языка, отмечает, что под этим тер-

мином понимается, прежде всего, «система интуитивных представлений о ре-

альности» [10, 127]. Естественно, что основным способом выражения этих ин-

туитивных представлений будут являться слова, которые в своей совокупности 

образуют словарный состав языка. 

В науке давно укоренилось мнение, согласно которому различия культур, 

отражаясь в языке, наиболее ярко проявляются именно на лексическом уровне; 

при этом лучше всего это можно проследить на уровне языковых единиц на-

ционально-маркированного характера – лексических единиц, содержащих в 
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своей семантике характерные только для них национально-специфические эле-

менты значения. 

Предметом нашего исследования стала актуальная для русской языковой 

картины мира лексема «род» и анализ ее парадигматических и синтагматиче-

ских связей. Очевидно, что указанная лексема входила в круг важнейших язы-

ковых единиц, отражающих особенности культуры, быта и выражающих внут-

реннее мироощущение русского человека. 

Наш анализ начнем с истории появления данного понятия и репрезенти-

рующей его лексемы. 

Как пишет В. В. Колесов, понятием «род» в русской культуре всегда обо-

значались свои, близкие, а именно – «родичи, связанные кровными узами с об-

щим предком» [5, 166]. 

Выдающийся отечественный лингвист П. Я. Черных так определял значе-

ние данной лексемы: «ряд поколений, происходящих от одного предка», «при 

первобытнообщинном строе – основная производительная ячейка, объединяю-

щая людей, связанных узами кровного родства» [20, 203]. Происходит она, по 

мнению ученого, из общеславянского *rodъ, образованного из более раннего 

индоевропейского корня *uerdh- (*urodh-). Старшее значение можно интерпре-

тировать как «расти», «разрастаться», «прибывать», «подниматься» [Там же]. 

В «Материалах для словаря древнерусского языка по письменным памят-

никам» И. И. Срезневского у лексемы «род» в качестве основного указано зна-

чение «рождение». По мнению данного автора, в древнерусском языке это сло-

во фиксируется в письменных памятниках с XI в. и является достаточно много-

значным: род 1) «происхождение»; 2) «семья»; 3) «род»; 4) «племя»; 5) «на-

род»; 6) «родина»; 7) «порода»; 8) «совокупность предметов с общими главны-

ми качествами» и др. (всего 16 значений) [15, 27]. 

По сведениям «Этимологического словаря русского языка» 

Г. А. Крылова, слово «род» восходит к общеславянскому глаголу *ordti («рас-

ти»), имеющему ту же основу, что и рост, роща, расти [6, 343]. 

Особый интерес представляет сопоставление толкования данной лексиче-

ской единицы, проведенное по материалам словаря древнерусского языка И. И. 

Срезневского [15] и одного из словарей современного русского языка (мы ис-

пользовали словарь под ред. А. П. Евгеньевой [13]). 

В результате данного исследования нами было установлено, что из 16 

значений лексемы «род», отмеченных в «Материалах для словаря древнерус-

ского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского, имеют совпаде-

ния и используются в активной лексике до сих пор 7 значений, которые и со-

ставляют ядро указанной лексемы в современном русском языке: происхожде-

ние; род, поколение; совокупность поколений, происходящих от одного родона-
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чальника; совокупность людей с общими отличительными чертами; совокуп-

ность предметов с общими главными качествами; род, грамматический тер-

мин; урожай [15, 27]. 

Утратили свое значение и не используются в современном языке, по дан-

ным «Словаря русского языка» А. П. Евгеньевой, 9 лексических значений, рас-

положить которые можно следующим образом:  

1) часть из указанных значений были связаны с представлениями древних 

славян, бытовавших в исторический период IX–XIV вв., таких как язычество, 

являвшееся основной системой верований в тот период и представлявшее зна-

чительную часть картины мира (например, племя, народ; природное свойство; 

род, порода; название божества древних славян);  

2) еще одна группа значений (например, рождение; семья, родня, родст-

венники; Родина) была поглощена лексико-семантической парадигмой с общей 

семой «род» и стала осмысливаться в качестве инвариантов других значений;  

3) другая часть лексико-семантических вариантов (например, соплемен-

ник, земляк; судьба) сформировала собственные семантические парадигмы и в 

современном русском языке существует в качестве самостоятельных лексиче-

ских единиц, выделившись в отдельную группу синонимов по отношению к 

указанному слову [13, 127]. 

Кроме того, было выявлено, что с течением времени изменения, происхо-

дящие в разных сферах жизни (общественной, социально-экономической, куль-

турной), наложили свой отпечаток на лексические характеристики данного сло-

ва, в результате чего у лексемы «род» в современном русском языке сформиро-

вались новые лексические значения, такие как «сорт, разновидность, обла-

дающая каким-либо качеством или свойством»; «способ, образ, направление 

(деятельности)» [13, 127]. 

Вышесказанное подтверждает, что лексема «род» была и остается одной 

из значимых языковых единиц в составе лексики русского языка, по-прежнему 

занимая важное место в русской картине мира. По нашему мнению, причиной 

этого является то, что она содержит в своей семантической структуре важную 

для носителя русского языка культурологическую информацию. 

Для любой многозначной лексической единицы особое значение имеет 

толкование ее основного значения. Продолжая анализ словарных статей, рас-

смотрим, какое из значений данной лексемы подается словарями в качестве ос-

новного. 

Как показало наше исследование, главное значение у лексемы «род» в 

русском языке с течением времени менялось. Так, если первоначальная семан-

тика была «ряд поколений, происходящих от одного предка», «основная ячей-

ка, объединяющая людей, связанных узами кровного родства» [20, 203], то в 
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древнерусском языке основным значением стало «рождение, происхождение» 

[15, 27]. В словаре В. И. Даля в качестве основного также указаны значения 

«рожденье» и «произведенье» [4, 138]. 

Современные словари, интерпретируя понятие «род», обобщают указан-

ные выше значения, уточняя, что это не только «ряд поколений людей, которые 

происходят от одного предка», но и «люди, наследующие какое-либо социаль-

ное происхождение, национальность» [18, 1141]. 

Семантические сдвиги подобного рода свидетельствуют, прежде всего, о 

глубинных изменениях, подвижках в языковом сознании, смещении части смы-

словых аспектов с прежде главных, доминирующих позиций и замене их на но-

вые смыслы, более актуальные для стадии развития данного общества. 

Важно отметить, что и количественный состав лексической парадигмы 

подвергался изменению. Даже на протяжении последнего столетия данные лек-

сикографических источников представляют нам в этом отношении различные 

данные. Так, наибольшее количество дефиниций представлено в «Толковом 

словаре русского языка» Д. Н. Ушакова – 8 дефиниций [17, 136]; наименьшее – 

в толковом словаре русского языка Д. В. Дмитриева (3 дефиниции) [18, 141]. 

Однако, несмотря на количественные различия в объеме представленной лек-

сико-семантической парадигмы данного слова, все словари трактуют его как 

многозначное, а значит, до сих пор актуальное для современного русского языка. 

Кроме того хорошо вычленяется общая семантическая часть, представ-

ленная следующими ключевыми словами: ячейка, коллектив родственников, 

общественная организация, ряд поколений людей [13, 127; 15, 27; 17, 136; 18, 

141; 20, 203; др.]. Указанные понятия – важнейшие для языкового сознания – 

отражают принципы объединения и общности, в соответствии с чем лексема 

«род» чаще всего интерпретируется как «объединение людей, ведущих свое на-

чало от одного общего предка, носящих общее родовое имя, либо находящихся 

в родственных отношениях» [13, 127]. 

В частотном словаре русского языка под ред. Л. Н. Засориной лексема 

«род» имеет общий показатель частотности употребления 138 [19, 623]. Если 

рассмотреть всю группу слов с общей семой «род» в целом, то показатели час-

тотности употребления (то есть степени активности в языке) примерно будут 

следующие: 1) «родина» (172 употребления); 2) «родной» (131 употребление); 

3) «родиться» (95 употреблений) [Там же]. 

В частотном словаре современного русского языка О. Н. Ляшевской, в 

котором ранговый список включает 20 000 самых употребительных слов общей 

лексики, лексема «род» находится на 689 месте [9, 623]. Показатель достаточно 

высокий, что опять же свидетельствует о достаточной востребованности ука-

занной лексемы и производных от нее единиц среди носителей русского языка. 



30 

 

Значение слова дополнительно можно раскрыть с помощью анализа его 

синтагматических (линейных) связей, изучив уровень его лексической сочетае-

мости с другими словами русского языка. 

Анализ степени сочетаемости данного слова на материале словаря соче-

таемости слов русского языка под ред. П. Н. Денисова показал, что со связью 

согласование лексема «род» используется в 15 случаях, со связью управление – 

в 49 случаях, со связью примыкание – не используется совсем [14, 485]. Как ви-

дим, данная лексема чаще всего употребляется в составе словосочетаний со 

связью управление, что говорит о среднем уровне ее активности, так как в син-

таксических конструкциях данного типа сочетаемость лексемы «род» с други-

ми словами связана с ее зависимым положением (постановкой в определенный 

падеж): чаще всего это можно проследить в сочетании с именами существи-

тельными (род чего: занятий, деятельности, т. п.; любить, знать какой-либо 

род чего-либо; заниматься каким-либо родом чего-либо; по роду чего-либо (за-

нятий, т. п.) и глаголами (определить род, изменять по родам, вести род, под.) [Там же]. 

Для формирования представления о месте данной лексемы в составе рус-

ского языка важен анализ парадигматических связей лексемы «род». 

Исследование синонимических отношений мы проводили на материале 

словаря синонимов русского языка А. П. Евгеньевой [12]. В этом источнике 

данная лексема включена в следующие синонимические ряды:  

1) род, семейство, фамилия, происхождение; 

 2) семейство, семья, фамилия, дом, род, династия; домашний очаг; 

 3) происхождение, род, начало, возникновение, источник, корень, основа-

ние, причина; 

4) племя, колено, поколение, род, порода, потомство, раса [12, 501].  

Доминанта указанного синонимического ряда – «семейство» [Там же].  

Еще более полно раскрыть синонимическую парадигму лексемы «род» 

можно на основе материала «Большого толкового словаря русских существи-

тельных» под ред. Л. Г. Бабенко [2]. Она представлена в разделе «Родственные 

и семейные отношения» и относится к группе существительных, обозначающих 

общую группу родственников; типовая семантика данной группы определяется 

авторами как «ряд поколений, группа родственников, соединенных кровной 

связью и / или живущих вместе» [2, 125]. 

Синонимическая парадигма в данном словаре представлена шестью эле-

ментами: 1) линия (группа родственников, последовательный ряд лиц, соеди-

ненных кровной связью, ряд предков или потомков); 2) поколение и поколенье 

(группа родственников одной ступени родства по отношению к общему предку 

(предкам); 3) род (ряд поколений, происходящих от одного предка и наследую-

щих социальное происхождение, национальность и т. п.); 4) семейство (то 
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же, что семья); 5) семья (группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и 

др. близких родственников, живущих вместе); 6) фамилия (ряд поколений, но-

сящих одно наследственное наименование (фамилию) и имеющих      

одного предка)  [2, 125]. 

Кроме того, достаточно богатая синонимическая парадигма наблюдается 

также у слов, производных от семы «род»: 1) родина – отечество, отчизна, 

отчий край, край отцов, родная сторона, родные палестины; 2) родной – 

кровный, родимый, единокровный, единоутробный, кровинка, плоть и кровь ко-

го; 3) родственник – сородич, родня, сродственник, сродник, родня  

[1, 384; 3, 396; 12, 342]. 

Достаточно подробная информация об исследуемом слове представлена в 

«Русском семантическом словаре» под редакцией Н. Ю. Шведовой, где слово 

«род» систематизировано по отношениям родства, свойства, породнения 

[11, 627]. Наибольшее количество членов синонимического ряда выделено в 

«Словаре синонимов русского языка» А. П. Евгеньевой – 22 единицы [12, 501]. 

Анализируя вышеуказанные словари, можно наглядно убедиться в том, 

что в русском языке и на современном этапе его развития лексема «род» всту-

пает в активные парадигматические отношения, включая, в том числе, широ-

кую синонимическую парадигму. Как известно, слова-синонимы необходимы 

для выражения разных смысловых оттенков лексического значения; они могут 

использоваться в текстах разных жанров и разной стилистической направлен-

ности, что обогащает русский язык, делая нашу речь более выразительной и точной. 

Обобщающий анализ антонимической парадигмы по данным «Словаря 

антонимов русского языка» М. Р. Львова [8] позволил нам выяснить, что в рус-

ском языке у лексемы «род» прямых антонимов не существует. Хотя можно 

отметить, что самостоятельные антонимические парадигмы могут иметь слова, 

производные от данной лексемы, например: Родина – чужбина; родить-

ся / рождаться – умирать; родиться / рождаться – помирать (прост.); род-

ной – чужой; родимый (нар.-поэт.) – чужой; рождаемость – смертность; 

рождение – смерть; рождение – кончина (высок.) [8, 247]. 

Таким образом, анализ антонимической парадигмы также предоставляет 

нам богатый материал о важности лексемы «род» и ее значимости для русской 

языковой картины мира. Поскольку в языке не существует понятия, противо-

поставленного понятию «род», значит, не существует представления об отсут-

ствии этого исконного для русского народа понятия. 

Характерны в современном русском языке и богатые словообразователь-

ные потенции рассматриваемой лексемы. Основной анализ словообразователь-

ного гнезда с вершиной «род» мы провели на материале «Словообразователь-

ного словаря русского языка» А. Н. Тихонова [16]. 
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В данном словаре к анализируемому нами слову отнесены 23 основных 

деривата, ядром (этимоном) для которых является лексема «род» [16, 44]. Вы-

явленные словообразовательные гнезда и цепочки можно распределить по трем 

ступеням словопроизводства. Для наглядности представим эти данные в виде 

таблицы. 

Таблица. Сопоставительный анализ словообразовательного гнезда с вершиной «род» 

по ступеням производности 

Номер 

ступени 

Количество 

производных 

существительных 

Количество 

производных 

глаголов 

(в т. ч. причастий) 

Количество 

производных 

прилагательных 

Количество 

производных 

наречий 

1 ступень 20 11 17 3 

2 ступень 26 18 47 1 

3 ступень 17 7 7 1 

Итого 63 36 71 5 

Отметим, что в словообразовательном гнезде, представленном в словаре 

А. Н. Тихонова, преобладают имена прилагательные (71), которые являются 

производными от довольно большого количества производящих существитель-

ных (63) [16, 44]. 

Еще больше информации содержит «Словарь морфем русского языка» 

А. И. Кузнецовой [7]. Словообразовательное гнездо исследуемой нами лексемы 

в данном словаре насчитывает 93 деривата, 51 из которых выражен именами 

существительными и 25 – именами прилагательными [7, 283]. 

Обширное словообразовательное гнездо лексемы «род» подтверждает 

сделанные нами выводы о многообразии родственных слов, образованных от 

лексемы «род»: выяснилось, что данная языковая единица имеет богатые дери-

вационные связи, что дополнительно подтверждает наши предварительные вы-

воды о высоком уровне ее продуктивности. 

Итак, проведенный анализ лексемы «род» позволил нам прийти к сле-

дующим заключениям. 

Значение данной лексемы тесно связано с этапами развития нашей циви-

лизации и культуры. Так, если первоначальное представление о ро-

де связывалось прежде всего с ближайшим семейным кругом родственников, 

объединенных кровными узами с каким-либо общим предком, то на следующих 

этапах развития славянского этноса и, соответственно, культуры, понятие 

«род» расширяется и включает в себя не только родственников, но и более ши-

рокий круг близких людей [5, 167]. 

На более поздних этапах развития, уже собственно в русском языке, сюда 

включаются новые дополнительные понятия более абстрактного порядка, свя-

занные с династией, фамилией вообще, а также представлениями о совокупно-
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сти людей с общими отличительными чертами (например, земляк), совокупно-

сти предметов с общими главными качествами, под. 

Таким образом, с течением времени растет потребность в более широком 

использовании данного понятия, увеличивается и степень частотности упот-

ребления данной лексемы в русском языке (например, в значении „судьба‟ (На 

роду написано), „урожай‟ и др.). 

На современном этапе развития русского языка, с одной стороны, мы от-

мечаем снижение степени востребованности данной лексической единицы, су-

жение границ ее семантической парадигмы. С другой стороны, можно отме-

тить, что данное понятие не теряет своей актуальности, его значения не стре-

мятся «уйти на языковую периферию» – у данной лексемы до сих пор активно 

формируются новые смыслы и значения, такие как, например, „сорт, разновид-

ность, обладающая каким-либо качеством или свойством‟, „способ, образ, на-

правление (деятельности)‟. 

Кроме того, она активно входит в круг разного рода парадигматических 

отношений (в частности, синонимические ряды), имеет достаточно богатый 

круг синтагматических связей. Отметим достаточно высокий уровень частотно-

сти, присущий данной лексеме в современном русском языке. 

Все указанные выше факты позволяют нам сделать вывод о том, что лек-

сема «род», безусловно, входила и продолжает входить в круг важнейших язы-

ковых единиц, отражающих особенности русской культуры, на семантическом 

уровне способствуя структурированию внешнего и внутреннего мироощущения 

человека, помогая ему найти свое личное место в общей системе социально-

общественных отношений. 
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ГЕТЕРОГЕННАЯ СРЕДА БЫТИЯ ТЕКСТА И 

СУДЕБНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Понятие среды бытия текста теоретически определяется через рече-

вую деятельность и сферы деятельности, представление о симметрии и бы-

тии текста в гетерогенной среде используется в производстве судебной лин-

гвистической экспертизы. 
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В последнее десятилетие чрезвычайно активизировалось развитие при-

кладной лингвистики, изучающей функционирование текста в различной лин-

гвистической и нелингвистической среде. Функционирование текста в среде 


