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Вариативность является одним из главных свойств языка. Она 
может быть рассмотрена под разными углами зрения: в общетеорети
ческом плане, под лексико-семантическим углом, через призму мыш 
ления, или в связи с системно-структурной организацией языка.
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Введение
Языковая система характеризуется определенным набором свойств, которые 

определяют ее функционирование. Ее вариативность является одним из указанных 
свойств. Языковая система изначально устроена таким образом, что каждая ее едини
ца функционирует в виде одного из своих вариантов, специфика которых определяет
ся уровнем, к которому принадлежит данная единица.

В отечественном и зарубежном языкознании проблема вариативности языко
вых единиц изучается не одно десятилетие. Существует множество работ, направлен
ных на исследование отдельных аспектов вариативности. К классическим трудам рос
сийской лингвистики в этой области следует отнести монографии О. С. Ахмановой, 
Ж. Багана, В. В. Виноградова, В. А. Виноградова, Г. О. Винокура, В. Г. Гака, К. С. Гор- 
бачевича, В. Т. Клокова, А. М. Молодкина, Р. П. Рогожникова, А. И. Смирницкого, 
В. М. Солнцева, В. Г. Степанова, Н. М. Фирсовой, Д. А. Шахбаговой, В. И. Чернышева,
В. Н. Ярцевой и др. В данной статье мы рассмотрим теоретические основы проблемы 
вариативности.

Теоретический анализ
Ахманова О. С. рассматривает вариативность словоформ, как отдельных само

стоятельных единиц языка, под лексико-семантическим углом. Она считает, что на 
лексемном уровне пределом языкового варьирования данного рода является омони
мия. Явления омонимии изучается в сравнительном анализе с явлением полисемии, 
при этом случаи омонимии и полисемии последовательно анализируются в отноше
нии имени существительного, прилагательного, глагола и наречия [1, с. 104 — 165]. 
В «Очерках» О. С. Ахманова подвергает разбору «лексико-фразеологическое варьиро
вание слова» и определяет фразеологическую единицу как предельный вариант тако
го варьирования. Она рассматривает некоторые другие виды вариативности слово
форм: фонетическое, морфологическое и констатирует факт возможной «стилистиче
ской дифференциации слова» [1, с. 192 — 245].

Вариативность может быть рассмотрена через призму «пластичности человече
ского мышления». Именно такой ракурс изучения данного понятия характерен для 
работ В. Г. Гака [2]. Его монографии охватывают целый ряд общелингвистических во
просов, которые соотносимы с понятием вариативности в языке, в данной концепции 
применяется термин «преобразование». Исследуя различные виды «логических ис
числений в языке», ученый подробно рассматривает фонетические, морфологические,
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лексические и синтаксические преобразования. Особое место занимает описание «ви
дов языковых трансформаций», которые возникают в ходе процессов вариативности. 
Автор разрабатывает собственную «типологию форм языковых преобразований», уде
ляя внимание «транспозициям грамматических категорий и частей речи», выявляя 
«трансформации форм связи» и «актантные трансформации». Последовательно и де
тально воссоздаются «факторы и сферы реализации языковых преобразований» [3].

В монографии В. М. Солнцева «Язык как системно-структурное образование» 
вариативность языковых единиц изучается в связи с системно-структурной организа
цией языка. Лингвист констатирует, что вариативность представляет собой свойство, 
которое изначально присуще как всей системе в целом, так и каждой ее единице. В 
данной работе указывается, что многообразие видов вариативности языковых единиц 
находится в прямой зависимости от уровня, к которому принадлежит определенная 
единица. В. М. Солнцев последовательно рассматривает все виды варьирования, на
чиная с фонологического уровня, далее следует изучение вариативности морфем, за
тем исследуются виды вариативности слова [4].

Идея вариативности была проанализирована в общетеоретическом плане и в 
сложном взаимоотношении с процессами на морфологическом уровне в трудах
В. Н. Ярцевой. «Идея вариантности (или, как иногда говорят, вариативности) языка 
породила множество задач, поскольку необходимо было пересмотреть некоторые ста
рые и устоявшиеся понятия и термины грамматики в свете новых представлений, с 
одной стороны, и разрабатывать те новые пласты языковых данных, которые обнару
живались при использовании идеи вариантности, с другой» [5, с. 18]. Далее отмечено, 
что «человеку для полноты выражения приходится не только использовать варианты, 
предоставленные ему в структуре языка, но также и их разнообразные комбинации, 
что приводит к качественно новым ступеням исторического развития языков». В ука
занной работе В. Н. Ярцева касается сложного вопроса о выборе параметров, «которые 
позволяют отграничить элементы вариативности от конструкций, относящихся к ка
чественно различным языковым образованиям» [5, с. 19].

Большое внимание уделяется собственно морфологическому варьированию. 
Лингвист уточняет, что «морфологическая вариативность возникает как следствие 
объединения в одном парадигматическом ряду грамматических форм, разновремен
ных по своему происхождению (архаизмы и неологизмы) или различных по своей 
грамматической структуре (формы синтетические и аналитические)» [5, с. 20].

Интересна авторская трактовка процессов вариативности по отношению к эво
люции языковой системы во времени и дефиниции соотнесенности языковых единиц 
в синхронии и диахронии. Подчеркивается важность процессов варьирования морфо
логических элементов на синхронном уровне и возможные расхождения вариантов в 
диахронии. «Если отбор одного из вариантов, бытующих в данном языке, или количе
ственное нарастание вариантов вызывается, в конечном счете, экстралингвистиче- 
скими условиями, приводящими к специфическим случаям функционирования варь
ирующихся форм, то распределение вариантов между областями морфологии и син
таксиса должно оцениваться, прежде всего, в плане синхронии. Поэтому соотнесен
ность одних и тех же элементов языка в различные исторические периоды его разви
тия дает совершенно разную картину их распределения» [5, с. 19].

Морфологическое варьирование действительно интересно проследить при 
сравнении синхронного среза и изменения в диахронии. Как известно, на раннесред
неанглийском синхронном уровне в системе английского языка существовало два ва
рианта местоимений 3-го лица, ед. числа «она»: he, которое происходит из древнеанг
лийского heo «она» и sko, которое изменилось в диахронии и стало she. В раннесред
неанглийском языке употребление этих двух местоимений было разграничено диа
лектами юга (употреблялось he) и севера (употреблялось sko). К началу XV в. это диа
лектное употребление стирается, и форма местоимения sko>she и получает широкое 
распространение.
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Современные лингвисты по-разному трактуют понятия вариативности и язы
ковых вариантов. М. Я. Блох интерпретирует вариантность с функциональной точки 
зрения [6, с. 6 — 15]. О. И. Бродович затрагивает теоретические вопросы, связанные с 
вариативностью, изучая диалектные особенности английского языка [7]. Языковая 
переменная выявляется автором на фоне территориальных особенностей английского 
языка. Диалектные варианты английского языка описываются как самостоятельные 
динамически развивающиеся системы, характерные для определенных ареалов рас
пространения на территории Великобритании.

Важное место среди работ по проблеме фонетико-фонологической вариативно
сти занимают два труда Торсуева Г. П. «Константность и вариативность в фонетиче
ской системе» и «Проблемы теоретической фонетики и фонологии» [8; 9]. Описывая 
фонетическое и фонологическое варьирование языковых единиц, Г.П. Торсуев с одной 
стороны суммирует лингвистические разработки в этой области, с другой — предлагает 
собственное видение фонемы, как абстрактной единицы системы языка и ее вариан
тов — аллофонов, появление которых связано с определенным лингвистическим кон
текстом. Вводится понятие «репрезентанта фонемы и слога», изучаются «фонемати
ческие противопоставления», как элементы «фонематической системы языка» [8].

Отдельное направление изучения вариативности языковых единиц намечено в 
исследованиях Шахбаговой Д. А. Ее анализ интонационных особенностей вариантов 
английского языка вносит определенный вклад в разработку общей теории вариатив
ности. Характеристики фонетической системы вариантов английского языка (британ
ского, американского, австралийского и канадского) даются на фоне контрастного 
анализа «константных и вариативных» величин. С точки зрения автора, языковая 
система обладает двумя взаимоисключающими характеристиками, которые представ
ляют собой единое целое: константность и вариативность. Константность языковой 
системы способствует сохранению основных системно-структурных элементов, в то 
время как система языка постоянно изменяясь, стремиться к вариативности, продол
жая обслуживать общество как средство коммуникации [10].

Если провести контрастивный анализ призносительных норм даже в пределах 
разных частей Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, то 
полученный результат будет не менее интересным, чем при сравнении вариантов про
изношения в англо-говорящих странах по всему миру. Так, система вокализма анг
лийского языка только на территории Великобритании имеет следующие отличитель
ные характерные черты: в Шотландии и в некоторых графствах Англии (Нортамбер- 
ленде, Дареме, Камберленде, Йоркшире, Ланкашире, Оксфордшире, Бедфордшире, 
Лестершире) в закрытом слоге -а произносится как долгое [a:]: lad [la:d] -  «мальчик, 
юноша»; sad [sa:d] -  «печальный», cat [ca:t] — «кот». В южном Ланкашире, южном 
Вустершире, южном Чешире, Дарбишире, Хертфордшире, восточном Саффолке, 
Шропшире, Глостершире а в той же позиции произносится как [o], особенно перед m, 
n: apple [opl] -  «яблоко», lad [lod] -  «мальчик, юноша», back [bok] -  «назад», man 
[mon] -  «человек, мужчина».

Большой вклад в освещение проблематики вариантности языковых единиц на 
материале немецкого языка внесли: Б. А. Абрамов, М. А. Бородина, А. Л. Воронов, 
М. М. Гухман, В. Д. Девкин, А. И. Домашнев, Г. Г. Ивлева, Н. И. Крепких,
Н. Г. Кузьмич, В. Т. Малыгин, О. И. Москальская, Н. Г. Помазан, Н. Н. Семенюк, 
М. Д. Степанова, Е. И. Шендельс и др.

Абрамов Б. А. подчеркивает, что вариативность является существенным свойст
вом всех уровней системы языка. Ученый обращает внимание на то, что «с одной сто
роны, она питает эволюционные процессы в языке, а с другой стороны, играет боль
шую роль в его функционировании» [11, с. 5].

В работе А.И. Домашнева «Об одном типе отношений «система -норма - вари
ант» в социолингвистике» предлагается создать целостную теорию языковой вариа
тивности, у  которой по мнению ученого наблюдаются общие закономерности и своя
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собственная специфика: онтология вариативности; факторы, которые обеспечивают 
появление вариантов; ее роль в развитии и функционировании языковой системы; 
типология вариативности в различных звеньях языковой системы [12, с. 862]. Отмеча
ется, что понятиями «вариант» и «вариативность» охватываются как различные сто
роны проявления отношений отдельных единиц разных уровней языковой системы, 
так и состояние вариативности языковой системы в целом в зависимости от конкрет
ных условий ее функционирования [12, 863].

Из трудов, написанных зарубежными лингвистами, с нашей точки зрения сле
дует отметить исследования классиков мирового языкознания: Ф. де Соссюра, 
Л. Блумфилда, В. Матезиус, Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсон, Й. Вахека и В. Скалички. 
Из более поздних работ следует выделить монографии У. Лабова, Э. Сепира, 
У. Вольфрама и др.

Еще Фердинанд де Соссюр в знаменитом «Курсе общей лингвистики» отмечал 
произвольность языкового знака: «Связь, соединяющая означающее с означаемым, 
произвольна, или, иначе говоря, поскольку под знаком мы разумеем целое, вытекаю
щее из ассоциации означающего и означаемого, мы можем сказать проще: языковой 
знак произволен» [13].

Отдельные моменты, посвященные изменениям фонем можно найти в работе 
Леонардо Блумфилда «Язык»: «Типичны е арти куляций органов речи, О характе
ризованны е в п р еды дущ ей главе, следует рассм атривать как своего рода осн о
ву, которая м ож ет различн ы м  образом  видоизм еняться. И зм енению  м огут 
подвергаться: врем я, в течение которого дли тся звук; гром кость, с которой он 
произносится; м узы кальн ы й тон голоса при образовании звука; полож ен ие о р 
ганов речи, не при н и м аю щ и х н еп осредственн ого участия в определяю щ ей 
дан н ы й  звук  артикуляции; характер перехода органов речи от одной опреде
ляю щ ей  арти куляции к  другой. Различение основны х звуков речи, с одной сто
роны , и и х м одиф икаций — с другой, удобно для наш его излож ения, но оно не 
всегда строго проводится в сам их ф он етических системах» [14, с. 296].

Представители пражского лингвистического кружка В. Матезиус, Н. С. Трубец
кой, Р. О. Якобсон, Й. Вахек и В. Скаличка известны глубоким изучением фонологиче
ского уровня языка и его единиц — фонем. Они разработали детальную теорию фоне
мы, как единицы языка и ее репрезентантов в речи. Вариативность фонем нашла вы
ражение во введении новой терминологии. Наряду с термином «фонема» пражские 
лингвисты ввели в научный лингвистический обиход термины «фон», как конкрет
ный представитель фонемы в речи и варианты фонов — «аллофоны» [15].

У. Лабова, американского лингвиста, по праву считают одним из основателей 
социолингвистического направления в языкознании. В его широко известной моно
графии, посвященной морфологической вариативности, намечается новый ракурс 
изучения вариантов глагола, а именно его полной и усеченной форм [16]. Во главу уг
ла ставятся социально-функциональные условия, которые, по мнению автора, опреде
ляют распределение указанных форм. При разборе различных форм вариантов в язы
ке У. Лабов вводит новую терминологию, с помощью которой описывает фактологиче
ский материал вариативности в языке. Отмечается, что при исследовании вариаций 
английского языка по всему миру необходимо четко различать «несколько категорий: 
переменные и варианты, и три типа лингвистических переменных — индикаторы, 
маркеры, стереотипы. Переменная это непоследовательность или расхождение, де
монстрируемое конкретной формой языка в сравнении с абстрактным стандартом, ва
риант — специфическое значение переменной»[16].

Знаменитая работа Э. Сепира «Язык» посвящена разнообразным лингвистиче
ским проблемам, в том числе, среди других проблем, затрагивается вопрос о языковой 
вариативности. Он трактуется глобально, как непосредственно связанный с вариатив
ностью культур. Культуры народов вариативны, следовательно, вариативны и языки
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представителей этих культур. Культура народа, ее носителя полностью определяет со
стояние языковой системы и ее изменение, т. е. «дрейф». Э. Сепир проводит исследо
вание факторов, которые оказывают решающее воздействие на язык. Он выделяет не
сколько определяющих факторов: воздействие окружающей среды, воздействие соци
альной среды, воздействие физической среды. «Иначе говоря, в том, что касается язы
ка, любое воздействие окружающей среды, в конечном счете, сводится к влиянию сре
ды социальной. И все же представляется полезным разграничивать такие социальные 
факторы, которые более или менее явно восходят к факторам физической среды, и та
кие, которые очевидным образом с воздействием физической среды не связаны. Под
вергаться воздействию в языке может либо его значимая сторона — содержание 
(т. е. словарь), либо фонетическая система (т. е. система звуков, использующихся для 
построения слов), либо, наконец, его грамматическая форма (т. е. формальные про
цессы и логические или психологические классификации, используемые в речи)» [17].

Как видно из вышеизложенного материала, как в отечественной, так и в зару
бежной лингвистике понятие вариативности языковых единиц трактуется под раз
личными углами зрения, поэтому следует определить, что такое вариативность, как 
это понятие определяется в различных словарях лингвистических терминов и в рабо
тах лингвистов, принадлежащих к разным школам языкознания.

Каждая единица языка, принадлежащая к любому уровню языковой системы, 
может изменяться в зависимости от конкретного окружения. Эта способность языко
вой единицы стала основой для осмысления понятия вариативности или вариантно
сти. Вариативность языковых единиц это их способность модифицироваться в зависи
мости от контекста.

Трансформации языковых единиц привели к созданию понятия «варианта». 
В ходе лингвистических исследований было выяснено, что способность использовать 
варианты присуща всем языковым единицам. Она является одним из их основопола
гающих свойств.

Термины «вариативности» и «вариантность» как правило, употребляются как 
синонимы. Лингвистический энциклопедический словарь определяет понятие «вари
антность», при этом понятие «вариативность» дается рядом, в скобках, как синони
мичное понятие. В этой энциклопедии под «вариантностью» понимается «представ
ление о разных способах выражения к.-л. языковой сущности как об ее модификации, 
разновидности или как об отклонении от некоторой нормы (напр., разночтения в раз
ных списках одного и того же памятника); 2) термин, характеризующий способ суще
ствования и функционирования единиц языка и системы языковой в це
лом» [18, c. 80].

«Словарь лингвистических терминов» О. С. Ахмановой содержит определение 
вариантности в связи с различными видами речи: «вариантность - разнообразие, раз
нотипность речи, определяемые различными условиями ее употребления, а также 
различиями в социальной и территориальной принадлежности говорящих 
лиц» [19, c. 43].

«Словарь-справочник лингвистических терминов» Д. Э. Розенталь и 
М. А. Теленкова предлагает разграниченное описание вариантов различных уровне- 
вых единиц языковой системы. Вариант фонемы определяется как «непараллельное 
чередование звуков». Вариант морфемы — «тождественные по значению и генетиче
ски родственные, которые различаются своим фонемным составом». Варианты сло
ва — «видоизменения слова, отличающиеся друг от друга в каком-либо отношении при 
сохранении тождественного морфемного состава». Варианты фразеологических еди
ниц — «фразеологизмы с переменным составом компонентов, но с одним и тем же 
значением и одинаковой степенью семантической слитности» [20, с. 48 — 51].

Девкин В. Д. определяет вариативность, как качество пронизывающее всю сис
тему языка и ее реализацию в речи [21, с. 14].
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С точки зрения М. Н. Кожиной, вариативность «это фундаментальное свойство 
языка, обусловленное его социальной сущностью и коммуникативной функцией, 
обеспечивающее творческий характер языка и эффективность общения. Это имма
нентное свойство естественного человеческого языка, в противоположность искусст
венным языкам, для которых вариативность не обязательна [22, с. 129].

Баранникова Л. И. отмечает, что «вариативность появляется как в процессе от
ражения действительности и выражения обобщенных мыслительных образов в чувст
венно воспринимаемой, то есть звуковой форме, так и в процессе функционирования 
языка в качестве важнейшего средства человеческого общения. Вариативность явля
ется тем самым общим свойством, заложенным в самом устройстве языковой системы 
как способ существования и функционирования всех единиц языка, обнаруживающего 
специфические черты в пределах каждого уровня» [23, с. 19].

В соответствии с концепцией В. М. Бухарова «любое, даже непрофессиональ
ное наблюдение над реально функционирующим языком обнаруживает колоссальное 
разнообразие способов выражения одного и того же содержания» [24, с. 5].

Блох М. Я. считает, что термины «вариативность», «вариантность», «варьиро
вание», «вариант», «вариация» имеют объяснительный характер и «относятся к тер
минам-толкованиям» [25, с. 6]. Данная терминология имеет общенаучный характер и 
употребляется во всех научных исследованиях, так как все существующие предметы, 
явления, единицы и т. д. могут видоизменяться или из-за своих собственных ресурсов, 
или под воздействием внешней среды. Следует отметить, что основная сема данных 
терминов едина, но в разных сферах научных изысканий каждое из приведенных по
нятий имеет свое семантическое наполнение.

Некоторые лингвисты разграничивают семантические поля терминов «вариа
тивность» и «вариантность». Цитированная выше работа Д. А. Шахбаговой, предлага
ет раздельное употребление этих двух терминов. Выделяются и последовательно изу
чаются два вида изменчивости языковых единиц: вариативность всей языковой сис
темно-структурной организации, как глобальное явление на макроуровне и вариатив
ность языковых единиц, как явление на микроуровне. В этой же работе, следует отме
тить контрастивное изучение вариативности — целостности и вариативности — кон
стантности [10].

Саморазвитие есть качество существования языковой системы. Система языка 
выполняет свою главную коммуникативную функцию только тогда, когда она полно
стью удовлетворяет потребностям общества и развивается вместе с ним. Изменения на 
разных уровнях языковой системы происходят постоянно. Некоторые из них не при
нимаются системой языка и исчезают, другие изменения закрепляются, сфера их 
употребления расширяется, постепенно они становятся общепринятыми и со време
нем могут закрепиться в языке как нормативные. В самом начале процесса саморазви
тия изменения языковых единиц могут восприниматься как их варианты, как прояв
ление вариативности в языке. Именно поэтому лингвисты, которые разрабатывают 
проблемы эволюции языка и его изменений в диахронии касаются вопросов вариа
тивности в своих трудах [26; 27; 28 и др.] В указанных работах отмечается, что свойст
во языковой системы постоянно изменяться воплощается в вариативности единиц на 
каждом уровне системы языка. Формы, виды и способы вариативности, разные в раз
ных языках. Они зависят от внешних и внутренних факторов языкового воздействия, 
как лингвистических, так и экстралингвистических.

Каждая единица языка представляет собой языковой знак, который является 
двуплановой сущностью. В нем различают план выражения, т. е. форму языкового 
знака и план содержания, т. е. его значение. Варьирование касается, прежде всего, 
плана выражения, т. е. форму знака, которая изменяется в соответствии со своим ок
ружением. Варьирование плана содержания, т. е. значения, остается открытым вопро
сом, так как некоторые лингвисты не считают изменение значения вариативностью. 
«Что касается варьирования смысловой стороны, т. е. варьирования значений, то
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з д е с ь ,, наблюдается не столько отношение варьирования, сколько появление новых 
значений за счет либо расширения объема значения, выражаемого данным знаком, 
либо изменения содержания значения в связи с приложением данного знака к новой 
предметной области» [29, с. 228].

Варианты языковых единиц важны для системы языка в глобальном эволюци
онном смысле, так как именно они способствуют языковому развитию. Эволюция сис
темы языка напрямую зависит от вариативности языковых единиц и определяется ею. 
Вариативность слова представляет собой универсалию, которая характеризует все 
языковые системы. Вариативность является неотъемлемым свойством любой языко
вой системы, даже закрепленной в литературной письменной норме, но наиболее 
продуктивна вариативность в устной диалектной речи.

Заключение
Таким образом, многочисленные трактовки и точки зрения различных лин

гвистов по определению понятий, связанных с проблемой вариативности языковых 
единиц, подтверждают актуальность исследуемой тематики и насущную необходи
мость изучения данного явления. Обилие разработок служит основой для того, что 
существует мнение о создании специфического раздела языкознания — вариологии. 
Сложеникина Ю. В. подчеркивает, что «не смотря на многолетнюю дискуссию по 
этим аспектам термина, в современной теории языков для специальных целей нет 
единства мнений, особенно в вопросах системных и внесистемных отношений специ
альных знаков, в том числе и вариативных» [30, с. 123]. Неустойчивость терминологи
ческого аппарата говорит о том, что новое направление изучения языковых явлений 
находится на стадии своего формирования.

Разбор лингвистических трудов обнаруживает, что исследование проблемы ва
риативности языковых единиц осуществляется с различных сторон. В рамках разрабо
ток по культуре речи вариативность рассматривается с позиций противопоставления 
понятий «норма — не норма», «норма — диалект», «стили речи» и др. С точки зрения 
общего языкознания изучаются понятия «онтология вариативности», «вариант», 
«инвариант», «виды вариативности», «факторы, определяющие вариативность» 
и т. д. Различные разделы языкознания по своему трактуют понятие «вариативности». 
Лингвистов, работающих в сфере истории языка интересует диахроническое развитие 
языковых единиц. Стилисты занимаются способами реализации параллельных 
средств выражения языковых единиц в разных функциональных стилях. Социолин
гвистика анализирует стратификационные и территориальные реализации вариан
тов. Вариативность изучается в аспекте межкультурной коммуникации.

Вариативность является качеством, характеризующим языковые единицы всех 
уровней системы языка. Для вскрытия особенностей варьирования единиц на разных 
уровнях языковой системы, вариативность изучается на фонологическом, морфологи
ческом, лексемном, синтаксическом уровне. Варианты значения являются предметом 
изучения в семантике. Так вырабатывается новая методология, которая подвергает 
рассмотрению взаимодействие внешних и внутренних факторов в языке.

Широкое и узкое понимание формальной вариативности прослеживается в ра
боте Н. М. Фирсовой [31, с. 85]. Наличие нескольких параллельных способов выраже
ния одного и того же (близкого) фрагмента плана содержания осмысливается как 
формальная вариативность в широком смысле. При этом, узкий смысл данного поня
тия трактуется как формальное видоизменение одной и той же языковой единицы 
при сохранении одного и того же содержания [31, с. 85].

Многообразие подходов имеет положительные и отрицательные черты. Выбор 
направления исследования в большой степени определяется особенностью лингвис
тического фактологического материала и общей целью исследования. Не смотря на 
внушительные достижения в области изучения вариативности, ее понятийный аппа
рат требует дальнейших уточнений. Этот факт подтверждается высказываниями
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В. Г. Гака и А. И. Домашнева, о необходимости разработки общей теории вариативно
сти языковых единиц. В. Г. Гак предлагает новый раздел языкознания назвать варио
логией, А.И. Домашнев — вариантологией [31, с. 86].

Подводя итоги, следует сказать, что мы находим наиболее приемлемыми рас
суждениям О. С. Ахмановой и Д. А. Шахбаговой, которые различают термины «вариа
бельность», «вариативность» и «вариантность» и примем определения данной терми
нологии, которое предлагается в монографии Вербицкой Л. А. Вариабельность -  
свойство языка или его уровней в целом, способность к варьированию нормативных 
средств. Вариативность — взаимозаменяемость вариантов в пределах синхронного 
подхода и в рамках литературности, нормативности; функционирование нормативных 
вариантов в речевой деятельности. Вариантность — это соположение вариантов (как 
в синхронии, так и в диахронии), употребление которых отмечено в речи (литератур
ность — нелитературность; старое — новое, правильное — неправильное) [32, с. 19].
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