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Аннотация: В данной статье рассматриваются дериваты греческого про-
исхождения индоевропейского корня *gene- со значением ‘рождать, про-
исходить, порождать, производить на свет’: эпигон, генеалогия, генезис в 
русском языке. Согласно данным, полученным в результате исторической 
реконструкции и этимологического анализа, были установлены временные 
рамки вхождения данных слов в русский язык, показано развитие их значе-
ний в современном русском языке. Слова, имеющие отличные друг от друга 
фонетические и графические формы, восходят к единому индоевропейскому 
корню *gene-. Полученные данные позволяют проследить развитие семан-
тического значения корня *gene на различных языковых этапах.
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DERIVATES OF GREEK ORIGIN OF THE 
INDO-EUROPEAN ROOT *GENE ON 
THE EXAMPLE OF THE WORDS EPIGON, 
GENEALOGY, GENESIS
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Summary: This article concerns derivatives of the Greek origin of the 
Indo–European root *gene - with the meaning of ‘to give birth, to occur, 
to generate, to produce’: epigone, genealogy, genesis in the Russian 
language. According to the data received from historical reconstruction 
and etymological analysis the timeframe have been used to establish for 
the entry of these derivatives into the Russian language, the development 
of their meanings in modern Russian language was shown. Words that 
have diverse phonetic and graphic forms emanate to the Indo-European 
root *gene-. The data obtained allow us to mark the development of the 
semantic meaning of the root *gene at various language stages.
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В последние десятилетия одним из перспективных 
направлений в отечественном языкознании явля-
ются исследования словообразовательных и эти-

мологических гнезд [Галочкина 2022, Макшанцева 2022, 
Орлова 2022, Русский Древослов]. Активно изучаются 
гнезда со следующими корнями *bъrd-, *berg-, *bliz-, 
*vek, *gen-, *ostr-, *pei- и другие [4, с.299]. Как отмечал 
В.В.Виноградов, «характерной особенностью русского 
языка является тенденция к группировке слов больши-
ми кучками вокруг основных центров значений» [2, с.19].

Материалом исследования являются исторические 
и современные словари русского языка, Национальный 
корпус русского языка. 

В данном статье описано происхождение дериватов 
греческого происхождения индоевропейского корня 
*gene- в русском языке эпигон, генеалогия, генезис и раз-
витие их значений. 

Слово эпигон в русском языке заимствовано через 
западноевропейские языки (ср. французский - epigon, 
немецкий - Epigone, английский epigonus) из греческо-
го ἐπίγονoς ‘потомок, буквально’, образованного приста-
вочным способом от существительного γόνος ‘рождение, 
собирательное: потомки’ (от именной основы со ступе-

нью О: γον-), родственное глаголу γίγνομαι ‘рождаться’ 
с нулевой ступенью корня, и существительному γένος – 
‘род, рождение, происхождение’ с начальной ступенью 
корня, содержащей гласный Е, - этот вариант корня так-
же представлен в основе аориста ἐγενόμην. Все эти слова 
изначально восходят к индоевропейскому корню *gene- 
со значением ‘рождать’. В слове эпигон древнегреческая 
приставка ἐπί имеет значение ‘после чего-либо, следую-
щий за чем-либо’ в отношении времени. Данным словом 
(в форме множественного числа - ἐπίγονοι) называют в 
древнегреческой мифологии сыновей героев, участво-
вавших в известном походе против Фив (сюжет «Семеро 
против Фив»).

В русском языке слово эпигон в значении «последо-
ватель какого-либо направления» впервые встречается 
в труде Н.Г. Чернышевского «Очерки гоголевского пе-
риода русской литературы» 1856 года [16, с.449], в 1864 
году фиксируется в словаре Ф.Толля, в котором эпиго-
нами называются те, «коих задача – дальнейшее идей и 
форм своих знаменитых предшественников» [14, с.1114]. 
В 1902 году слово включено в словарь М.И. Михельсон 
«Русская мысль и речь: свое и чужое: опыт русской фра-
зеологии: сборник образных слов и иносказаний». В сло-
варной статье указываются два значения ‘последователь’ 
с пометой «иносказательное» и ‘потомок’ с пометой «соб-
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ственное». Это означает, что М.И. Михельсон указал пря-
мое значение слова эпигон – ‘потомок’, а переносное –  
‘последователь’ [7, с.1028].

В Толковом словаре русского языка под редакцией 
Д.Н.Ушакова (издание 1935-1940 гг.) слово эпигон указа-
но в единственном значении – ‘последователь какого-н. 
художественного, литературного, научного или иного 
направления, лишенный творческой самостоятельно-
сти’ с пометой «книжн.». В Толковом словаре русского 
языка с включением сведений о происхождении слов 
под редакцией Н.Ю.Шведовой слово эпигон сохраняет 
свое единственное значение [16, с.1126].

Материал Национального корпуса русского языка 
позволяет уточнить данную информацию: 

1. Первый пример использования слова эпигон (по 
данным Национального корпуса) мы находим в 
энциклопедическом журнале «Московский на-
блюдатель» (издание 1837 года) в форме множе-
ственного числа как название романа Карла Им-
мермана «Эпигоны. Семейные записки в 9 книгах», 
посвященного становлению новых общественных 
капиталистических процессов в Германии. Русское 
общество читало это книгу в оригинале на немец-
ком языке, она вызвала интерес, ей был посвящен 
раздел в обзоре новой немецкой литературы: «И 
въ разбираемомъ нами романѣ видно вышеска-
занное нами направленіе Иммермана, ибо поэтъ 
все настоящее поколѣніе считаетъ за выродковъ 
и уродовъ. «Эпигоны», какъ говоритъ самъ Им-
мерманъ, частію входили въ планъ его, частію вы-
ходятъ изъ самаго расположенія, и частію окон-
чанные въ самомъ исполненіи, были вѣрными 
спутниками въ пространномъ описаніи собствен-
ной его жизни» [Г. Кёнигъ. Новые нѣмецкіе рома-
нисты // «Московскій наблюдатель», 1837] [8]. 

Следует предположить, что использование данного 
слова как названия романа и обсуждения романа выс-
шими слоями русского общества способствовало в даль-
нейшем в заимствовании данного слова в русский язык 
в значении ‘потомок’X.

2. В очерке «Наша общественная жизнь» М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина (1863-1864гг.) применительно 
к критике журнала «Современник» слово эпигон 
в форме множественного числа в значении ‘по-
следователь’ встречается с отсылкой к мифологи-
ческому сюжету «Семеро против Фив»: «Недавно, 
например, случилось мне вычитать в одной убо-
гой московской газетке такую характеристику 
«Современника», что в нем в настоящее время 
действуют одни эпигоны и что «даже так называе-
мые нигилисты, побойчее, замолкли…» [М.Е. Сал-
тыков-Щедрин. Наша общественная жизнь (1863-
1864)]. Слово в данном примере стилистически 

окрашено, выражает уничижении в отношении к 
редакции «Современник» [8].

3. Употребление слова эпигон с оттенками иронии, 
гиперболы, сарказма встречается и в XX-XXI вв. 
Приведем наиболее яркие примеры: 

– Чем вызвал мастерскую пародию Пушкина всеми 
осмеиваемый эпигон-одописец? [Ю.Н. Тынянов. Архаи-
сты и Пушкин (1926)] [8].

Эпигон ваш, можно сказать, эпигонович: франкофил, 
что ни абзац ― то расшаркивания перед «Мадам Бова-
ри», психология любви. [Л.А. Данилкин. Черный букер 
(2016)] [8].

Согласно проведенному анализу, слово эпигон, поми-
мо основного своего значения ‘потомок’ и заимствован-
ного из европейских языков значения ‘последователь’, в 
русской публицистике становится стилистически окра-
шенным.

Слово генеалогия восходит к древнегреческому 
γενεαλογία ‘составление родословной’, образованного 
сложением (слиянием) слова γενεά ‘род, рождение, про-
исхождение’ (от аористной основы с полной ступенью 
корня) и элемента λογία < λογ-ί-α (со значением ‘речь, те-
ория, наука’, ср. λέγω ‘говорить’, λόγος ‘слово’). Таким обра-
зом, γενεά восходит к индоевропейскому корню *gene-.

Впервые слово генеалогия в форме гениалогия встре-
чается в Геннадьевской Библии 1499 года «И тѣмъ иска-
но ес<ть> рода писание гениалогию» (2 Книга Ездры 5: 
39) в значении ‘родословная’ [13, c.17], точнее – ‘родовая 
запись’. Однако это слово в древнерусских период было 
малоупотребительным, так как греческое γενεαλογία 
обычно калькировалось как родословие.

В XVIII веке данное слово заимствуется вновь через 
немецкое geneologie [17, с.147], которое в свою очередь 
восходит к старофранцузскому genealogie от позднела-
тинского genealogia и греческого γενεαλογία, и актив-
но встречается в текстах XVIII века в значениях ‘раздел 
истории, занимающийся изучением отдельных родов и 
составлением родословных таблиц’ и ‘история рода, ро-
дословная таблица’ [Словарь XVIII века – дать ссылку] 

В Словаре Академии Российской данное слово вы-
ступает как синоним слову родословие ‘Показаніе пред-
ковъ, поколенія, отъ котораго произходитъ кто-либо’ [12, 
с.33]. Толковый словарь живого великорусского языка 
В.И. Даля (1866 -1863гг.) указывает у этого слова уже 2 
значения: ‘наука родословная’, ‘родословие’ [15, с.856]. То 
же мы встречаем в Полном Толковом словаре всех обще-
употребительных иностранных слов, вошедших в рус-
ский язык, с указанием корней Н.А.Дубровского (1914 г.) 
в словарной статье слова указано также два значения: 1) 
‘родословiе, поколѣнная роспись лицъ одного рода’, 2) 
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‘наука о родословiи’ [10, с.171]. 

В Большом академическом словаре у слова генеало-
гия сохраняются оба значения:

1. Происхождение, история одного рода; родословная. 
2. Вспомогательная историческая наука, изучающая 

происхождение и родственные связи историче-
ских лиц, родов, семей, фамилий [1, с.71].

В современном русском языке на примере Толкового 
словаря Н.Ю. Шведовой добавляется еще одно значение: 
‘Отношения и связи видов организмов, определяющих-
ся общностью их эволюции’ [16, с.147]. Пример исполь-
зования: «Медикам известны генеалогия этих вирусов, 
их геном, свойства». [Олег Киселев, Ольга Белоконева. 
«Птичий след» человеческого гриппа // «Наука и жизнь», 
2006] [8].

В Национальном корпусе русского языка указано 563 
употребления с 1791 по 2021 гг. слова генеалогия [8]:

 — Они смѣются надъ Европейскою пышностію, надъ 
дворянскими генеалогіями, надъ азардными игра-
ми, надъ собачьею охотою, и проч. [О Книгахъ // 
Московской Журналъ, 1791] [8].

 — Иудейским эгоизмом, что мы только народ, а дру-
гие не люди, византийским пустосвятством и изу-
верством. Нумизматика, геральдика, генеалогия ―  
науки дворянские. Оттого они и процветали осо-
бенно в то время, когда процветало дворянство. 
[И.Е. Забелин. Записные книжки (1856)] [8].

Согласно проведенному анализу, преимущественно 
данное слово используется в своем исконном значении 
‘родословие’.

Слово генезис приходит в русский язык через за-
падноевропейские языки и происходит от латинского 
genesis, восходящего к древнегреческого γένεσις ‘рожде-
ние, происхождение, зарождение, первопричина, род, 
век’. Данное слово активно используется в греческих 
источниках, однако в европейских языках данное слово 
использовалось долгое время, например, в английском 
языке до 1600 года только в терминологическом значе-
нии: ‘название первой книги Ветхого Завета (в русском 
языке – Книги Бытия)’. Греческие переводчики Септуа-
гинты назвали данную книгу по первому ее слову - древ-
нееврейское  (русская транслитерация берешит) 
буквально означает ‘в начале’. Расширенное значение 
‘происхождение, сотворение’ впервые зафиксировано в 

английском языке после 1600 года» [19]. Как указыаает 
Этимологический словарь Вольфганга Пфайфера (ориг.
Etymologisches Wörterbuch (Wolfgang Pfeifer)) в немец-
ком языке XVIII веке слово употребляется в значении 
‘происхождение’, в XIX веке входит в научный язык [18]. 

Согласно статистике Национального корпуса русско-
го языка первое употребление слова «генезис» датиру-
ется 1869 г.: «В других морфологических науках понима-
ние законов распределений было бы тоже не иное что, 
как уяснение генезиса форм, если бы только этот гене-
зис мог быть нам известен». [П.Л. Лавров. Исторические 
письма (1869) // еженедельник «Неделя» (1868, No 1-47, 
1869, No 6, 11, 14), 1868-1869] [8]. В данной статье слово 
генезис употребляется 9 раз. 

В Национальном корпусе русского языка слово 
встречается 814 раз в 385 текстах с 1869 по 2020 гг. [8].

 В примерах Корпуса слово генезис не встречается в 
значении ‘книга Бытия’, слово употреблено только в сво-
ем прямом значении ‘начало, происхождение’. 

Пример: «Сопереживание яснее выражает действи-
тельный смысл переживания (феноменология пережи-
вания), между тем как вчувствование стремится объ-
яснить психологический генезис этого переживания». 
[М.М. Бахтин. Автор и герой в эстетической деятельности 
(1920-1924)] [8].

В толковых словарях современного русского языка 
зафиксировано одно значение ‘происхождение, история 
зарождения’ с пометой «книжн.» [16, c.148], то есть отно-
сится к лексике книжных стилей.

В данной статье были проанализированы три дери-
вата греческого происхождения одного индоевропей-
ского корня *genе-. Данные слова имеют схожий фонети-
ческий облик и образованы либо от аористной основы 
с полной ступенью образования -gen- (генеалогия, ге-
незис), либо от именной – gon- (эпигон), в свою очередь 
эти основы восходят к индоевропейскому корню *gene. 
Все слова являются заимствованиями, они приходят в 
русский язык с установлением политических, экономи-
ческих и культурных связей с разными странами. Полу-
ченные данные позволяют проследить фонетические и 
семантические изменения слов, относящихся к одному 
этимологическому гнезду, и установить время их заим-
ствования в русский язык.
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