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И.И.Цукермая

ВАРИАНТНОСТЬ В ЯЗЫКЕ И ТЕКСТЕ

В Ш У -м  "Чтешш” , поовяненном памяти академика Л.ВДербн, 
были яаолунаны два доклада: В.Ф. Ивановой: "Слово т ы о я ч а 
как чаоть речи в руоском языке" я С.Д.Кацнельоона: "О п о н ята  ре
чевой деятельноотн". Сообщения оказались -  хотя и вовое не пред
намеренно -  органически ввязанный между ообой.

Сущность доклада В.Ф. Ивановой можно овеоти к следующему. Так 
как слово "тысяча" в руоском языке еоть одновременно (омонимнчес- 
кн) и существительное и чиолительное, то ео тео твеао  появление и 
соответствующих разных форы сочетания с последующа оловом: ты
сячью (тысячей) забот (с р . уймой забот) и тыоячью рублями (с р . 
пятью р у б л я а ) . Реально возникают и другие варианты ("правильные" 
н "неправильные”) ,  вызываемые прежде всего двойственностью семан
тики и соответственно двойственностью формальной принадлежности 
слова "тысяча” .

С.Д.Кацнельсон убедительно покавал, что п он ята  "речевая дея
тельность" Л.ВДербы вовсе не совпадает с соссюровским понятием 
" la a e a e e " .  в известной трихотомп Л.ВДербы (язык -  речевая дея
тельность -  текст) "язык" (ш и  языковая оистема) обоэначает не
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только лексический а грамматический инвентарь, во в совокупность 
правив пол£80ванвя ни; "речевая деятельность" -  процеоон вклады
вания и анализа речн-иысли во время говорения и воопрнятня;
"текст" (как языковой матерная) -  оовокупный продукт речевой дея
тельности, безразлично -  в уотной яви письменной форме. По мыояи
С.Д.Кацнельоона языковеду двя непосредственного анализа дан толь
ко "текот” ; теория "явыка" и тем более теория "речевой деятель
ности" строитоя на основе исследования "текста".

Где не соприкасаются упомянутые доклады?
Изучение вариантности, обнарухиваеиой в любом текста достаточ

ной протяиеннооти, углубляет не только понимание языковой системы, 
ио и процессов складывания речм-мыолн. Необходимость варьирования 
заложена в самой языковой системе, как и в условиях ее функциони
рования. Явык как кивая, развивающаяся система обязательно вклю
чает известные непоследовательности, несоответствия мекду состав
ляющими его подсистемами любой дробности. В процаоое функциониро
вания система стремится к самоусовершенствованию. Но ликвидируя 
одни непоследовательности, язык неивбекно наливает другие несоот
ветствия, противоречия мекду подсистемами, толкающие его на дель- 
нейнее самоусоверненствование. Общий процесс ослокнап тем, что 
подсистемы, узды и детали системы, соприкасаются о ввеяней средой 
неодинаковым образом, функционируют в бесконечно меняющихся усло
виях. Иначе говоря, меняются не только ведения языку, но и груп
пирование людей,пользующихся языком, объем и структура людских 
единств. Так называемое свободное варьирование (а  различие между 
свободным и комбинаторным варьированием весьма уоловно) и возни
кает там, где под воздействием внутренних и внешних факторов де
таль системы оказалась неустойчивой, в таком пункте, где сошлись, 
оталкиваются противоречивые процессы, тенденции, тянущие в рва
ные стороны, там, где завязывается "борьба моделей" -  фонетичес
ких, морфологических, синтаксических и др.

Любопытным обрезом и в курдском языке чередуются два способа 
сочетания числительных с существительными в зависимости от того, 
как толкуется само числительное и обозначаемое нм число -  как точ
ное, явившееся результатом счета, не круглое или, напротив, сум
марное, круглое, не точное, приблизительное. Однако,- как и в рус
ском языке -  различие между этими значениями очень тонко, н поэто-
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му ш о ш  возможен "ообочный" выбор одного варвапа вмеото дру
гого, чаредованве обоах вариантов в одном̂  аяачвнвв даже у одного 
■ того ва вица; ер* « м  d ll*  a t k<«t« qlaa, dl le kl  **,h 'д«*г 
d u l b’*b*nd 'он тан полюбил девушку: на однжм^оердцем, в ты
сячью сердец полюбил*; в*** о* K*niik qj e’w  P'*rif»ne к* e t, 
a y  n^gar^dll*  b> *band> c как только Кулик вотратнаоя глазам 
о Дарвнан, о н двадцатью четырьмя оардцамв полюбил ее* (он.
1.В»Цужермн, Очерки курдской грамматики, -  "Иранские явыкн",
П, 1950, стр . 114 н о в .)«

В ненке аавокана на только упорядоченность сметены, но в 
првоуцна ей противоречивые ооотноненвя, обусловливающие ооот- 
ветотвувцне фонетнчеокве, иорфологнчеокне и другие п р о 
ще  о о и . На этапе речевой деятельности происходит отбор и вы
бор вариантов, вызванных этой парадигнатической противоречи
востью. В тексте варианты дани линейно чередующимся.

И.Й.Цукериан

ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ ОРФОГРАФИИ

Со времени профеосора И.А.Бодуэна де Куртенэ частью языко
ведов принято раооматривать э в у к о в о е  пиоьио ( т .е .  
ф о н е н н о е  письмо; здесь и далее з в у к  в значении 
ф о н е и а) с двух точек зрения: I )  с точки арення того, как 
в письме отражаются з в у к и  языка (инея в виду все факти
чески реализуемые способы передачи того или иного звука в раз
ных словах); 2) о точки зрения того, как в письме отражены 
о л о в е  (и значимые части слов). Для обозначения аопекта 
з в у к о п и с а н и я  чаще всего используется термин 
г р а ф и к а ,  для обозначения же аспекта о л о в о п и с а -  
н и я использован термин о р ф о г р а ф и я  (или 
п р а в о п и с а н и е ) .

Это замечательное открытие Бодуэне, к сожалению, не нанло 
всеобщего распространения отчасти, может быть, из-за неудач
ной терминологии: со еловой "графика" ассоциируются главным 
образои представления о начертании букв, а "правописание" или
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