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В статье показано функционирование криптотипов, т.е. скрытых, едва уловимых смыслов, которые не за-
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в статье темы определяется тем, что в контексте теории «скрытых» категорий автор рассматривает 
криптотипы двух видов: криптотип Б. Уорфа и криптотип М. Сводеша. В статье, выполненной в рамках 
семиотических исследований языка, криптотип Б. Уорфа рассматривается как индексальный криптотип 
пространственно-временной сопряженности; криптотип М. Сводеша – как иконический криптотип би-
нарного типа «близкое – далекое», «низкое – высокое», «внутреннее – внешнее». 
 
Ключевые слова и фразы: криптотип; криптофонема; пространственно-временная сопряженность; бинарные 
оппозиции; семиотика. 
 
Орехова Ольга Михайловна 
Новосибирский государственный университет экономики и управления 
o.orekhova2006@mail.ru 

 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КРИПТОТИПОВ В ТЕОРИИ ЯЗЫКА© 

 
Настоящая статья посвящена проблеме криптотипов, связанной с взаимодействием фонетического, лек-

сического и грамматического аспектов скрытых категорий. 
Термин «скрытая категория» был предложен Б. Л. Уорфом в 1938 году [5, с. 457-458]. «Скрытыми» кате-

гориями Б. Л. Уорф называл «категории с очень тонкими смысловыми оттенками». Американский лингвист 
вводит в научный обиход термин «криптотип». «Скрытая категория может быть также названа криптоти-
пом – название, которое концентрирует внимание на скрытой зашифрованной природе таких групп слов, 
особенно когда они не противопоставлены строго по значению и не проявляются в таких высокочастотных 
элементах, как местоимения. Они часто ускользают от наблюдателя, их трудно определить, и тем не менее 
они могут оказывать глубокое влияние на лингвистическое поведение» [8, с. 50]. 

В основе имплицитной, «скрытой» грамматики лежит идея выявления «…семантических и синтаксиче-
ских признаков слов или словосочетаний, не находящих явного (эксплицитного) морфологического выра-
жения, но существенных для построения и понимания высказывания, в частности потому, что они оказыва-
ют влияние на сочетаемость данного слова с другими словами в предложении» [5, с. 457-458]. 

Исследования в области скрытых категорий представлены в работах отечественных лингвистов. Выда-
ющийся ученый С. Д. Кацнельсон определяет «скрытую грамматику» как грамматические сигналы, импли-
цитно содержащиеся в синтаксических сочетаниях и семантике слов [4, с. 78]. 

«Идеи существования скрытой грамматики и скрытых грамматических значений в общих чертах выска-
зал уже А. А. Потебня. И. А. Бодуэн де Куртенэ говорил о большой группе ―потаенных языковых представ-
лений‖, которые в каждый момент жизни каждого языка дремлют в зачаточном состоянии, но для них име-
ется недостаточно признаков выражения (экспонентов). В дальнейшем эти идеи получили развитие в трудах 
А. А. Шахматова, В. Л. Щербы, А. М. Пешковского и др.» [6, с. 138]. 

Следуя теории изоморфизма, «постулирующей отсутствие качественного различия между разными уровня-
ми языка и требующей поэтому применения к их исследованию и описанию одних и тех же методов и принци-
пов» [1, c. 473], концепция скрытых категорий, криптотипов используется по отношению к предмету изучения 
звуковых схождений, иногда терминологически определяемых как криптофонемы. «Криптофонема» – термин, 
введенный С. Г. Проскуриным в 2000-е годы, является производным от термина «криптотип» [12, p. 29]. 

«В реалиях аутопоэтических построений, т.е. самопостроений, особый интерес вызывают дейктические 
криптофонемы, обнаруживаемые во многих языках индоевропейской семьи. Криптофонемы – это опреде-
ленные сгустки схождения звучаний дейктических терминов, формирующих (аналогично клеточной мем-
бране, участвующей в креации новых клеток) дейктическое пространство. До сих пор, т.е. до прихода 
в лингвистику теории аутопоэзиса оставался незамеченным поразительный факт схождения в некоторое 
множество терминов сопряженности в пространстве и времени» [7, с. 128]. 

В немецком языке криптотипизация сопряженности в пространственно-временном континууме связы-
вает местоименный дейксис du, dir, dich, dein c дейксисом указательных местоимений dieser, dieses, diese, 
der, die, das и т.д. Эти формы можно объединить в одну матрицу на основе их вовлеченности в простран-
ственно-временной контекст. Разумеется, личные местоимения и указательные местоимения этимологиче-
ски не связаны, но входят в один и тот же селективный пэттерн неявной грамматики. Когда говорящий же-
лает актуализировать идею пространственно-временной сопряженности в немецком языке, он использует 
одну и ту же криптофонему /d/. 

Криптотип, таким образом, может выражать скрытую категорию пространственно-временной сопряжен-
ности, актуализирующуюся в немецком языке криптофонемой [d]. 

Ресурсом, выражающим временную соотнесенность в современном немецком языке, являются наречия 
da «тут, в этот момент», dann «затем, потом», damals «тогда, в то время» и их производные, которые рас-
сматриваются в данной теме как производные от элемента da-. 
                                                           
© Орехова О. М., 2014 
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В грамматическом аспекте показателен факт использования криптотипа Уорфа в немецком языке в каче-
стве опоры смыслов предшествования (Vorzeitigkeit), одновременности (Gleichzeitigkeit) и следования 
(Nachzeitigkeit). Семантика одновременности, предшествования, следования понимается в настоящей статье не 
как структура грамматических форм глагола, то есть в традиционном узкограмматическом смысле, но прежде 
всего как семантическая категория соотношения событий, действий, поступков в художественном тексте. 

«Da kam sie auf mich zu, sah mich durch ihre Stahlbrille an… und dann begann sie von ihrem Sohn zu spre-
chen» [14, с. 43]. / В этот момент она подошла ко мне, посмотрела на меня через очки… и потом начала 
говорить о своем сыне. 

От момента одновременности, который автор показывает наречием da (в этот момент), событие развива-
ется во времени, и последующее действие мы определяем наречием dann. 

 
da    dann 
 
1) kam…zu  1) begann… zu sprechen 
2) sah… an 
 
«Da ging er enttäuscht an seinen Ruheplatz zurück, brummte vor sich hin, verbrachte eine Stunde oder mehr im 

Halbschlaf und schaute dann dem Abendwerden im engen Tale zu» [11, S. 794]. / Тогда он, разочарованный, вер-
нулся к месту отдыха, бормотал что-то про себя, час или больше провел в полусне и наблюдал потом, как 
наступает вечер в узкой лощине. 

 
da    dann 
 
1) ging… zurück  1) schaute… zu 
2) brummte… 
3) …verbrachte eine Stunde oder mehr im Halbschlaf… 
(провел час или больше в полусне) 
 
Как показывают вышеприведенные примеры, в аспекте одновременности и следования событий времен-

ная протяженность между совершением действий может быть различной: действия могут развиваться в не-
большом временном отрезке и показывать одновременность и последовательность, а могут также охваты-
вать больший временной отрезок. 

«Dann begann ich froh und ohne Hast meine Art von Sommerleben: kurze Gänge…, sodann lange, stundenlange 
Rasten im hohen Gras…; gegen Abend alsdann ein wohlig träger Heimweg…, und am Ende lange laue Stunden bis 
Mitternacht,…» [Ibidem, S. 550]. / Потом я весело и неторопливо начал свою летнюю жизнь: непродолжи-
тельные прогулки..., затем длящиеся часами передышки в высокой траве…, потом к вечеру приятный лени-
вый путь домой…, и в конце долгие спокойные часы до полуночи,… 

 
dann sodann gegen Abend alsdann am Ende 
 
потом  затем  потом к вечеру  в конце 
 
Мы рассматриваем приведенные здесь временные указатели как кореферентные, т.е. определяем их как 

тождество референтов. Действия, которые совершает герой романа, разворачиваются последовательно;  
автор использует линейную последовательность языковых единиц – дейктические наречия и имена су-
ществительные, которые также относятся к временным указателям, образуют таким образом непрерывную 
цепочку событий, свидетелем которых является читатель. 

Рассматривая использование базовых наречий времени da, dann, damals в рамках одновременности 
(Gleichzeitigkeit), следования (Nachzeitigkeit) и предшествования (Vorzeitigkeit) событий, мы говорим о ре-
куррентности в языке. 

«Ich erinnerte mich an die Zeit, als ich dort gefischt und von Abenteuern in fremden Ländern geträumt hatte – 
ich hatte sie später dann erlebt, aber anders, als ich sie mir damals vorgestellt hatte» [14, c. 42]. / Я вспомнил 
время, когда ловил там рыбу и мечтал о приключениях в чужих краях – потом, позже со мной это произо-
шло, но иначе, чем я представлял себе это тогда. 

 
die Zeit dann  damals 
 
 
 
 
 
Два временных дейктика (die Zeit, damals) относятся к одному и тому же моменту речи; в целом же вся струк-

тура, представленная на временной оси, показывает следование событий, а также предшествование. Герой рома-
на мысленно возвращается к воспоминаниям, удаленным от него во времени. Автор повествования использует 
в первом случае существительное die Zeit, затем наречие времени damals, указывающее на предшествование. 
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Во временном отношении содержание предложения поделено на две части: 1) время, когда герой повествования 
мечтал; 2) время, когда эти мечты осуществились; 1) но не так, как он представлял себе это тогда, когда мечтал. 

Таким образом, индексальный криптотип Б. Уорфа актуализирует скрытую грамматическую категорию одно-
временности, предшествования, следования, которая оформляется аллитерирующими индексальными словами. 

Наряду с криптотипом временной сопряженности частица da в современном немецком языке выполняет 
также функцию пространственной соотнесенности. Этимологический словарь Duden указывает на проис-
хождение наречия места da – «здесь», так же, как и наречия времени da – «тут, в этот момент» от указатель-
ного местоимения der [10, S. 113]. 

В аспекте функционирования криптофонемы [d] в настоящей работе рассматриваются наречия простран-
ственной соотнесенности: локальные – da «(вот) там», «(вот) здесь», «(вот) тут», dort «там», drüben «там, 
на той стороне, по ту сторону», draußen «снаружи, на улице, на дворе» и т.д. и транслокальные – dahin «туда», 
daher «оттуда», dorthin «туда», dorther «оттуда». При этом базовыми формами являются локальные наречия 
da «там, здесь, тут» и dort «там», которые и порождают представленные формы. 

Базовыми компонентами матрицы являются наречия места da (там, здесь, тут) и dort (там), которые в со-
временном немецком языке имеют различные словообразовательные варианты, а также образуют устойчи-
вые словосочетания: da und dort – тут и там; bald hier, bald da – то здесь, то там. 

Рассматривая сочетания наречий da и dort в рамках пространственной соотнесенности, можно отметить, 
что действие происходит на достаточно большой территории. 

«Ich tauschte kluge Worte mit den Gutsbesitzern, sprach da und dort den Leuten im Felde freundlich zu,…» 
[11, S. 553]. / Я обменялся мудрыми словами с землевладельцами, тут и там любезно поговорил с людьми 
в поле,… 

«…wovon ich jetzt da oder dort noch einen Nachklang anzutreffen hoffte» [Ibidem, S. 607]. / …о чем я сейчас 
тут или там еще надеялся встретить отклик. 

Контексты с дейктическими единицами «da», «dort» лексически выражают пространственную соотнесен-
ность, которая на уровне языка способствует структурированию восприятия мира в сознании говорящего. 

Криптофонемы пространственно-временной сопряженности не являются исключительно явлением 
немецкого языка, они присутствуют также в других индоевропейских языках, например, в английском. 

В английском языке представлены родственно-этимологические формы [th]: the – определенный артикль, 
this «этот, эта, это», that «тот, та, то», these «эти», those «те», thou «ты», they «они», there «там», «туда», thеn «тогда». 

Как пишет С. Г. Проскурин, «…в английском языке фонема the (звуковой знак th) встречается только 
в криптотипе указательных частиц (the, this, there, these, those, thither, than и, вероятно, thou и they). Индек-
сальность не позволяет говорящему использовать этот звук в начале неиндексальных слов. Таким образом, 
мы сталкиваемся с явлением, когда звуковой знак (фонема) является высокоспециализированным действием 
в английском языке» [13, p. 55]. При сопоставлении указательных функций различных частей речи в рус-
ском языке имеет место схождение форм с фонетиком [т]: ты, твой, тогда, там, туда и т.д., – которое свиде-
тельствует об актуализации криптофонемы [т]. 

Помимо криптотипа Уорфа в скрытой грамматике индоевропейских языков регистрируется криптотип, кото-
рый мы назовем криптотипом М. Сводеша (явление открыто в 50-е годы американским лингвистом Морисом 
Сводешом). Иконический криптотип бинарного типа, криптотип М. Сводеша, актуализирует целую серию оппо-
зиций, которые связаны с противопоставлением в фонетике. Оппозиция «фронтальный – задний» гласные сопо-
ложена с семантическими оппозициями «близкого – далекого», «низкого – высокого», «левого – правого» и т.д. 

Cам М. Сводеш относил это явление к примеру звукового символизма. «Звукосимволизм (звуковой сим-
волизм, символика звука) – это закономерная, непроизвольная фонетически мотивированная связь между 
фонемами слова и полагаемым в основу номинации незвуковым (неакустическим) признаком денотата  
(мотивом)» [3, с. 160]. С. В. Воронин впервые выделил фоносемантику как самостоятельную ветвь лингви-
стики, целью которой является изучение связи звука и значения в слове. Определение, данное С. В. Ворони-
ным, довольно часто используется в лингвистике. 

Криптотип М. Сводеша актуализируется на базе противопоставления слогов с гласными переднего 
и заднего рядов. В индоевропейских языках смыслы «близкое», «низкое», «внутреннее» часто актуализиру-
ются с помощью слога с участием переднего узкого гласного (i – тип, e – тип), противопоставленного слогу 
с гласным заднего ряда (a-тип, о-тип, u-тип), которые кодируют смыслы «удаленного», «высокого», «внеш-
него». Например, пары в английском с указанными криптослогами. 

 
Таблица 1 
 
here – there «здесь – там» [hɪǝʳ – ðɛǝʳ] 
near – far «близкий – далекий» [nɪǝʳ – fɑ:ʳ] 
this – that «этот – тот» [ðɪs – ðæt] 
in – out «в – вне» [ɪn – aut] [9, p. 21]. 
 
С семиотической точки зрения это иконический криптотип бинарного типа, выражающий отношения типа 

«близкое» – «далекое», «низкое» – «высокое», «внутреннее» – «внешнее» и т.д. 
Криптотип отражен в серии разных частей речи. Примеры оппозиций в лексике современного немецкого 

языка, представленные ниже, показывают, что криптотип управляет грамматикой в сфере наречий, место-
имений, предлогов, прилагательных, имен существительных. 
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hier – «здесь» da – «там» 
hier – здесь dort – там 
dieser – этот 
dieser – этот 

jener – тот 
andere – другой  

dieser – этот vorig – прежний, прошлый  
diesseits – по эту сторону  jenseit – по ту сторону 
in – в, внутри aus – из 
niedrig – низкий  hoch – высокий 
tief – глубокий  hoch – высокий 
hinter – за, позади  vor – перед, впереди 
hin – туда  her – сюда 
niemand – никто  jeder – каждый 
links – слева  rechts – справа 
innen – внутри  außen – снаружи 
liebe – любовь  haß – ненависть 
ich – я  du – ты 
nie – никогда jetzt – сейчас 
liege – тахта  lage – местоположение; ситуация 
 
Эти формы относятся к бинарным оппозициям, поскольку криптотип оказывает влияние на простран-

ственную конфигурацию. Так, в семантической паре hier – da/dort узкий закрытый гласный переднего ряда [i] 
сигнализирует близость предмета, долгий открытый звук заднего ряда [а] и краткий открытый звук заднего 
ряда [о] указывают на удаленность, т.к. в контексте нашего исследования приведенная характеристика глас-
ных рассматривается в рамках криптотипа. 

Аналогично использование гласных в английском языке в парах this/that и др. (см. Таблицу 1), в русском 
языке – здесь/там. В криптотипе М. Сводеша возможно расширение понятия: вместо термина криптофонема 
уместно ввести понятие криптослог. Мы можем смело это утверждать, рассматривая названные пары крип-
тотипа, которые встречаются во многих языках. 

Помимо традиционных в грамматике имеются нетрадиционные, «скрытые» категории; такие криптоти-
пизации выявляются одновременно в фонологии, грамматике и семантике. Криптотип рассматривается, та-
ким образом, как новый объект грамматической науки, как одно из семиотических явлений. В рамках крип-
тотипа М. Сводеша в статье рассматриваются бинарные оппозиции как тип отношений в семиотических си-
стемах, в контексте которых знак приобретает свое значение и смысл только через отношение со знаком, 
стоящим к нему в оппозиции. 
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CRYPTOTYPES FUNCTIONING IN THEORY OF LANGUAGE 
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The article shows the functioning of cryptotypes, i.e. hidden, subtle meanings that are not contained in concrete words, but re-
vealed in the linguistic analysis. The topicality of the theme presented in the article is determined by the fact that the author con-
siders two types of cryptotypes: the cryptotype of B. Whorf and the cryptotype of M. Swadesh in the context of the theory 
of ―hidden‖ categories. In the article, made within the framework of language semiotic researches, the cryptotype of B. Whorf is 
considered as an indexical cryptotype of spatiotemporal complementarity; the cryptotype of M. Swadesh – as an iconic crypto-
type of binary type ―close – far‖, ―low – high‖, ―internal – external‖. 
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