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Паронимы – это слова или группы слов, 

сходные по звучанию и морфемному составу, но 

различающиеся лексическим значением. Иссле-

дователи объясняют феномен паронимии нетвер-

дым знанием значения одного или нескольких 

слов, что зачастую обусловлено некомпетентно-

стью говорящего в той или иной сфере деятель-

ности или парапраксисом (психологи включают в 

это понятие и описки/оговорки, и затемнение 

внутренней формы слова или нескольких слов) 

носителя языка.  

Такие качества языка, как системность, струк-

турность и функциональность, обусловили появ-

ление и наличие в системе русского языка подсис-

темы паронимических лексем, объединенных в 

пары и ряды (единства). Данная подсистема со-

временного русского языка и пересекается с дру-

гими крупными объединениями лексических еди-

ниц, такими как синонимы, антонимы, омонимы и 

др. Объединение лексических единиц в пары, ряды 

и в иные множества происходит на основе дейст-

вия в языке закона пересекаемости лексических 

категорий [3, c. 60]. 

Паронимия, являясь вторичной лексической 

категорией по отношению к синонимии и анто-

нимии, взаимодействует с ними. Одной из основ-

ных проблем теории паронимии так же, как и си-

нонимии, является разграничение паронимов и 

вариантов [11, c. 54]. Например: трагический // 

трагичный могут быть рассмотрены как вариан-

ты, в то же время они включены в словари паро-

нимов. Паронимические единицы зачастую ста-

новятся синонимами и включаются в словари 

синонимов, например: авантюристический // 

авантюристичный [10, c. 160]. Однако ввиду на-

личия в языке лексических единиц, являющихся 

и паронимической, и синонимической оппози-

циями, единицы которых, кроме того, являются 

взаимозаменяемыми вариантами (например: ар-

тистический // артистичный, демократический // 

демократичный), можно сделать вывод о том, что 

разграничение категории паронимии и явления 

вариативности представляет собой лексикологи-

ческую проблему. Поэтому паронимия, синони-

мия и вариативность являются пересекающимися 

феноменами. Кроме того, сходство паронимов 

обнаруживается и на деривационном уровне. От-

сюда паронимы представляют собой такую оппо-

зицию, члены которой связаны множественными 

пересечениями (словообразовательными, семан-

тическими, грамматическими).  

Тем не менее пересекаемость лексических ка-

тегорий в этом случае затрагивает в большей степе-

ни синонимию и паронимию, нежели антонимию и 

явление вариативности. Примеры определения лек-

сических оппозиций и как антонимических, и как 

паронимических невероятно редки и их пересекае-

мость в словарях практически не отражена, явление 

вариативности же, согласно Л.П. Крысину, можно 

определить как «преходящее» в связи с тенденцией 

выбора носителями языка одного из вариантов в 

узуальном употреблении и, следовательно, сниже-

нием частотности употребления второго варианта 

оппозиции [2]. 
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Выделяются системный, структурный, функ-

циональный, семантический, когнитивный, антро-

полингвистический подходы к изучению лексиче-

ских классов слов, среди основных лингвистиче-

ских аспектов исследования паронимов наиболее 

важным оказывается словообразовательный, на 

основе которого в науке выделяются различные 

типы и виды паронимов: полные, неполные, час-

тичные паронимы [6, c. 15]. Словообразователь-

ный аспект в такого рода исследованиях, как пра-

вило, совмещается с семантическим. Однако сле-

дует отметить, что семантическая специфика 

паронимов определяется прежде всего дериваци-

онными показателями (морфемами), контекстом и 

влиянием неологических процессов, происходя-

щих в лексической системе современного русского 

языка. Суффиксальные, корневые, префиксальные 

и флективные процессы в формировании парони-

мических лексем, безусловно, обеспечивают нали-

чие семантической специфики лексики, входящей 

в паронимические пары и ряды. Данное положение 

подтверждает наличие сводов паронимической 

лексики – словарей паронимов [5–7, 9]. 

Кроме того, паронимы выполняют компле-

тивную (деривационно-семантическую) функцию, 

или функцию восполнения семантической, грам-

матической, деривационной и в целом лексиче-

ской сфер системы языка, речи и текста. Парони-

мы, обогащая указанные сферы, способствуют 

формированию наиболее точной, адекватной дей-

ствительности, широкой и глубокой языковой кар-

тины мира [1]. 

Методика исследования паронимии включает в 

себя рассмотрение грамматических, функциональ-

ных и лексикографических особенностей паронимов 

[4, c. 507]. Лексикографическое описание пароними-

ческих пар и рядов лексики может быть произведено 

с опорой на достижения современной идеографии. 

Словарь-тезаурус русских прилагательных, 

распределенных по тематическим группам (под 

общ. ред. Л.Г. Бабенко (далее – СТРП), включает в 

себя наряду с одиночными прилагательными пары 

и ряды адъективных паронимов [8, c. 14]. «Прила-

гательные, с одной стороны, семантически сходны 

с глаголами, с другой стороны, обозначая свойства 

и признаки предметов в широком смысле, напо-

минают существительные. Сходство с глаголами 

обнаруживается в иерархичности семной структу-

ры прилагательных, вершину иерархии которых 

также занимают семантические суперклассифика-

торы, отображающие основные суперкатегории: 

бытийность, отношение, проявление, воздействие 

и пр. Сходство с именами существительными об-

наруживается в референтной соотнесенности и 

дискурсивной обусловленности семантики прила-

гательных» [8, c. 15]. Таким образом, прилагатель-

ные, совмещая в себе предикатный характер и де-

ривационную мотивированность существитель-

ными, особым образом распределяются по 

идеографическим группам. Прилагательные (более 

15 тыс.) в данном словаре содержат в себе паро-

нимические пары и ряды (около 10 %, или 1,5 тыс. 

пар и рядов). Адъективная лексика в этом словаре 

распределена по пятнадцати сферам, которые 

включают в себя ок. 800 групп и подгрупп. На-

пример, сфера «Человек и его внутренний мир» 

содержит в себе лексику эмоций, распределенную 

по 123 группам и подгруппам, а лексика социаль-

ной сферы жизни человека – по 29 группам и под-

группам. Л.Г. Бабенко отмечает: «Каждая денота-

тивная сфера с учетом характерных для нее пара-

метров и особенностей конкретизации фрагментов 

действительности включает в своей состав идео-

графические классы слов. Например, в сфере «Че-

ловек и его внутренний мир» это такие классы, как 

«Эмоции», «Оценка», «Интеллект». В свою оче-

редь, идеографические классы слов могут вклю-

чать в свой состав еще более конкретные по се-

мантике и отображаемому понятию идеографиче-

ские группы и подгруппы прилагательных» [8, 

c. 15]. Таким образом, внешняя классификацион-

ная иерархия данного словаря основывается на 

внутренней семантической иерархии лексики, 

включенной в словарь и расположенной в словаре 

с опорой на такие критерии, как: лексико-

грамматический (общность категориально-

грамматической семы всех прилагательных, вклю-

ченных в словарь); денотативно-семантический 

(а также функционально-денотативный; общность 

категориально-лексической семы); а также на 

общности тех или иных дифференциальных при-

знаков, содержащихся в семантике прилагатель-

ных. Ряд дифференциальных признаков лексиче-

ских значений прилагательных, которые являются 

уникальными, необщными для значений лексики, 

входящей в подгруппу, группу, класс и сферу, вы-

полняют различительную функцию в общей се-

мантической системе, общности того или иного 

адъективного множества. Паронимические пары и 

ряды, включенные в СТРП вместе с лексикой не 

паронимического характера, распределены по сле-

дующим сферам: «неживая природа»; «вещества и 

материалы»; «живая природа»; «человек как живое 

существо»; «населенный пункт»; «нации»; «родст-

венные и семейные отношения»; «человек и его 

внутренний мир»; «язык и речь»; «сверхъестест-

венное»; «общественно-государственная сфера»; 

«конкретная физическая деятельность»; «социаль-

ная сфера жизни человека»; «восприятие окру-

жающего мира»; «универсальные представления», 

«смыслы и отношения». 

Л.Г. Бабенко утверждает, что «новое лексико-

графическое описание русских прилагательных 

позволяет обнаружить их системную организацию, 

связанную со специфическим отображением дей-

ствительности и ее фрагментов, что открывает 

возможности широкого использования словаря и в 

сфере фундаментальных исследований русской 

лексики, и в сфере практического использования 

русского языка. <<…>> Прилагательные, с одной 
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стороны, семантически сходны с глаголами, с дру-

гой стороны, обозначая свойства и признаки пред-

метов в широком смысле, напоминают существи-

тельные. Сходство с глаголами обнаруживается в 

иерархичности семной структуры прилагатель-

ных, вершину иерархии которых также занимают 

семантические суперклассификаторы, отобра-

жающие основные суперкатегории: бытийность, 

отношение, проявление, воздействие и пр. Сход-

ства с именами существительными обнаружива-

ются в референтной соотнесенности и дискур-

сивной обусловленности семантики прилагатель-

ных…» [8, c. 16]. 

Паронимимические пары и ряды представлены 

во всех сферах идеографического Словаря тезауруса 

прилагательных русского языка. Сравни: 1. Неживая 

природа. Экологический // экологичный, льдистый // 

ледяной, снеговой // снежный. 2. Вещества и мате-

риалы. Водоотталкивающий // водонепроницаемый, 

свинцовистый // свинцовый, ниточный // нитчатый // 

нитяной // нитяный. 3. Живая природа. Плодный // 

плодовый // плодоносный, лубковый // лубовый // 

лубочный // лубяной, клопиный // клоповый. 4. Чело-

век как живое существо. Атлетический // атлетич-

ный, русоволосый // русоголовый // русый, сапож-

ницкий // сапожничий // сапожный. 5. Населенный 

пункт. Городской // градский // градской (трад.-

поэт.), сельский // селянский. 6. Нации. Италийский // 

итальянский, молдаванский // молдавский, семитиче-

ский // семитский, хазарейский // хазарский. 

7. Родственные, семейные отношения. Ближайший // 

близкий, родимый // родной. 8. Человек и его внут-

ренний мир. Этический // этичный, неосознаваемый 

// неосознанный, апатический // апатичный, тошно-

творный (перен.-разг.) // тошнотный (перен.-разг.) // 

тошный (перен.-разг.). 9. Язык и речь. Предикатив-

ный // предикатный. 10. Сверхъестественное. Бес-

плотный // бестелесный, фантастический // фанта-

стичный, чудесный // чудный. 11. Общественно-

государственная сфера. Экзотический // экзотичный, 

крепостнический // крепостной, космополитический 

// космополитичный, синдикатный // синдикатский, 

греховный // грешный, богохульческий // богохуль-

нический, козырный // козырной, филателистический 

// филателистский. 12. Конкретная физическая дея-

тельность. Летательный // летный // летучий, разъ-

ездной // разъездный. 13. Социальная сфера жизни 

человека. Благотворительный // благотворительский, 

блюстительный // блюстительский (устар.), бесстыд-

ный // бесстыжий (разг.-сниж.), хитростный // хит-

рый. 14. Восприятие окружающего мира. Глянцеви-

тый // глянцевый, карминный // карминовый, ближ-

ний // близкий, полночный // полуночный // 

полуночный (устар.). 15. Универсальные представ-

ления, смыслы и отношения. Новоявленный (ирон.) 

// новый, катастрофический // катастрофичный, вари-

антный // вариативный, систематический // система-

тичный, нецелый // нецелостный (книжн.), фактиче-

ский // фактичный. 

Таким образом, паронимические пары и ряды 

представлены во всех сферах идеографического 

словаря прилагательных. 

Наибольшее количество паронимических пар 

и рядов содержат классы лексики эмоций, оценки 

и лексики социальной сферы жизни человека. 

Именно эта паронимическая лексика стала объек-

том нашего исследования. 

Практически каждая группа и подгруппа лек-

сики эмоций содержит в себе паронимические па-

ры и ряды, например: группа «Нравственность»: 

этический // этичный и др.; группа «Чувство»: не-

осознаваемый // неосознанный, проникновенный // 

проникнутый, прочувственный, разг. // прочувст-

вованный, эротический // эротичный // эротоман-

ский и др.; группа «Чувствительность»: лириче-

ский // лиричный, поэтический // поэтичный, ро-

мантический // романтичный и др.; группа 

«Счастье»: благостный, книжн. // благотворный, 

идиллический // идилличный, сладкий, перен. // 

сладостный, перен., умиленный // умилительный // 

умильный и др.; группа «Удача»: благополучный // 

благоприятный, удачливый // удачный и др.; груп-

па «Удовольствие»: восхитительный // восхищен-

ный, сладкий, перен. // сладостный, перен., ублаго-

творенный, устар. // ублаготворяющий, устар., 

усладительный, трад.-поэт. // усладный, разг. 

и др.; группа «Неудача»: горевой, разг. // горе-

мычный, разг. // горестный, досадливый // досад-

ный, злополучный // злочастный, устар., несчаст-

ливый // несчастный и др.; группа «Неудовольст-

вие»: кисловатый, перен. // кислый, перен., разг. и 

др.; группа «Горе»: бедный // бедолажный, разг.-

сниж. // бедственный, разг. горький, перен., разг. // 

горючий, трад.-поэт., несчастливый // несчаст-

ный, неутешительный // неутешный, огорченный // 

огорчительный, скорбный // скорбящий, тяжелый, 

перен. // тяжкий, разг. и др.; группа «Страдания»: 

драматический // драматичный, изнурительный // 

изнуряющий и др. и т. д. Каждая группа лексики 

эмоций содержит в себе различное количество 

паронимических единиц. Это объясняется как 

внешними факторами, так и внутренними. Из 

СТРП было извлечено всего 420 пар и рядов паро-

нимического характера. Наличие такого большого 

количества паронимов в идеографическом словаре 

прилагательных свидетельствует о том, что явление 

паронимии в сфере прилагательных является частот-

ным. Всего было рассмотрено 710 паронимических 

пар и рядов (290 единиц были извлечены из словарей 

паронимов О.В. Вишняковой и Ю.А. Бельчикова и 

М.С. Панюшевой) [5, c. 6].  

Задача по уточнению критериев паронимии не 

решена до сих пор. Но несомненным оказывается 

наличие тех или иных критериев исследования 

паронимии, которые связаны прежде всего с мор-

фемным обликом и словообразовательной струк-

турой паронимических лексем, с семасиологиче-

ской спецификой значения паронимов, а также с 
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отношениями между паронимическими лексемами 

в составе оппозиции и ряда. 

Таким образом, объект и предмет пароними-

ческого исследования определяется в первую оче-

редь морфемными, словообразовательными, се-

мантическими (семасиологическими), парадигма-

тическими и стилистическими свойствами 

паронима, паронимической оппозиции и парони-

мического ряда. 

Предлагаемая модель анализа имеет целью 

многоаспектное описание паронимических лексем. 

Задача, которая встает перед исследователем, ре-

шается в процессе реализации следующих методов 

описания и анализа паронимической лексемы: 

а) морфемный анализ; 

б) словообразовательный анализ; 

в) семасиологический анализ значения слова; 

г) сопоставительный анализ (в сфере морфе-

мики, словообразования и семантики) слова; 

д) парадигматический анализ содержания и 

формы паронима; 

е) установление стилистической принадлеж-

ности слова. 

Методы такого лингвистического описания и 

анализа паронимов являются взаимосвязанными и 

взаимообусловленными (движение исследования 

от формы к содержанию, от функции к стилисти-

ке), а также определяют следующий порядок опи-

сания и анализа лексем, составляющих пароними-

ческое единство. 

Таким образом, словарь русских прилагатель-

ных, распределенных по тематическим группам, 

становится основой для создания в будущем идео-

графического словаря-тезауруса русских парони-

мов. Именно идеографический словарь русских 

паронимов раздвинет границы, отобразит новые 

нюансы. 

Явление паронимии имеет когнитивный ха-

рактер, так как паронимы связаны с когнитивными 

процессами идентификации и дифференциации. 

С одной стороны, паронимы рассматриваются как 

семантическая оппозиция, компоненты которой 

чаще всего связаны по смыслу. С другой стороны, 

сосуществование двух или нескольких единиц, 

обладающих деривационным сходством, заставля-

ет искать отличия между ними. 

Закон лексико-семантической, функционально-

грамматической и семасиологической пересекаемо-

сти обеспечивает слитное единство всей идеогра-

фической системы паронимов, которые в составе 

данной системы способны отображать мир во всей 

его специфике и формировать в сознании носителя 

языка наиболее полную и точную картину мира. 
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This article deals with structural and semantic aspects of research on paronyms. It is noted that, out 

of all the aspects of paronymy research, the most important one is derivational specifics of paronyms. A 

new, ideographic approach is suggested. This approach differs from traditional lexicographic descrip-

tion in that it accounts for thematic, denotative and semantic overlapping in paronyms. Paromymic ad-

jectival pairs and sets are considered as a part of the whole ideographic system of Russian adjectives, 

which is composed of fifteen ideographic spheres described in the Ideographic Dictionary of Russian 

Adjectives. In view of the problem of identifying adjectival paronyms, the paper also presents a model 

for multi-aspectual analysis of adjectival paronyms. 
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