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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы лингви-
стического анализа наименований (товарных знаков). Исследо-
вания такого рода необходимы при выявлении факторов сходства 
и различения товарных знаков, поскольку товарные знаки, сход-
ные до степени смешения с уже зарегистрированными товарны-
ми знаками, не регистрируются и не получают правовой защиты. 
Обсуждаются факторы, которые следует учитывать при анализе 
товарных знаков на сходство и различение. В статье разбирают-
ся товарные знаки, для которых необходимо учитывать слабые 
и сильные позиции составляющих их компонентов, покомпонент-
ная и общая стратегия анализа, ассоциативный потенциал частей 
товарного знака.

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, анализ товар-
ных знаков, семантическое сходство, ассоциативный потенциал, 
сходство до степени смешения.

DOI 10.30842/alp2306573715102



А. Н. Баранов, О. М. Грунченко

18

Semantic similarity as one of the aspects of linguistic analysis 
of trademarks in the fi eld of forensic linguistics

A. N. Baranov
V. V. Vinogradov Russian Language Institute, 

Russian Academy of Sciences, Moscow
baranov_anatoly@hotmail.com

O. M. Grunchenko
V. V. Vinogradov Russian Language Institute, 

Russian Academy of Sciences, Moscow
ogrun@yandex.ru

Abstract. The paper deals with the problems of linguistic analy-
sis of nominations (trademarks). Linguistic analysis of trademarks is 
necessary for identifying factors of similarity and distinction between 
trademarks. The problem is that trademarks similar to the possibili-
ty of confusion with other, already registered trademarks, are forbid-
den for registration and legal rights reservation. The paper discusses 
factors to be taken into account in analyses for trademarks’ similari-
ty and distinction. Semantic similarity may concern different aspects 
of a trademark. Therefore linguist-expert should use different strate-
gies of analysis depending on the characteristics of semantic similarity.

The paper considers trademarks which require taking into account 
the following similarity factors: weak and strong positions of trade-
mark components, complete and by-component analysis of the trade-
mark, investigation of the associative potential of trademark compo-
nents. For instance, in trademarks PLATINUM, PLATIUS, PLATINA, 
PLATIUS and their Cyrillic equivalents ПЛАТИНА, ПЛАТИУС, the 
components PLAT- and ПЛАТ- are in a weak position, because there 
exist a lot of registered trademarks with the initial component PLAT- 
and ПЛАТ- (PLATIO — ПЛАТИО; PLATINION — ПЛАТИНИОН; 
PLATIDO — ПЛАТИДО, etc.).

On the other hand, linguistic research of the trademark DRIVE 
CAFÉ and the Cyrillic trademark КОФЕ ДРАЙВ (lit. COFFEE 
DRIVE) requires that each component of these trademarks should be 
analyzed. The paper also shows that an analysis of the similarities and 
differences between the trademarks KUKAMA and KUMALA can on-
ly succeed if the associative potential of these names is investigated.

A specifi c problem in trademark similarity analysis involves 
the visual component of nominations compared. Many trademarks 
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represent combinations of verbal and graphic components. The paper 
emphasizes that a study of visual trademark components require a spe-
cial metalanguage which is currently being developed.

Keywords: forensic linguistics, trademark analysis, semantic sim-
ilarity, associative potential, confusion similarity

1. Постановка задачи

Категория сходства в семантике рассматривается в рамках изу-
чения синонимических преобразований. Так, Ю. Д. Апресян, обсуж-
дая особенности словаря синонимов, отмечает, что «для обеспечения 
смысловой адекватности речи словарь синонимов должен содержать 
полное, достаточное и абсолютно эксплицитное описание их семан-
тических сходств и различий» [Апресян 1995: 244], причем сходства 
и различия должны распространяться как на лексико-семантиче-
ские, так и на синтаксические характеристики. Более того, синони-
мы должны характеризоваться и по сходствам-различиям жанровым, 
функциональным и даже территориальным [Апресян 1995: 247]. 
Инструмент выявления таких сходств и различий — специальный 
«лексикографический язык, на котором все существенные свойства 
синонимов могут быть описаны полно, достаточно и максималь-
но эксплицитно» [Апресян 1995: 251]. Такой метаязык использует-
ся в толкованиях и семантических экспликациях различных типов.

В лингвистической экспертизе проблема семантического сход-
ства возникает при анализе товарных знаков, или знаков обслужива-
ния (в международной терминологии — товарных марок или торго-
вых марок; ср. также знак «™»). Товарный знак — это обозначение 
(словесное, изобразительное, комбинированное или иное), которое 
служит для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей. Для целей индивидуали-
зации юридических лиц может использоваться также «фирменное 
обозначение», которое, однако, товарным знаком не является. По за-
кону товарные знаки, обнаруживающие сходство до степени сме-
шения с уже зарегистрированным товарным знаком, не подлежат 
государственной регистрации и правовой охране.

Государственная организация, определяющая правила анализа 
сходства до степени смешения, — это Роспатент, который выпускает 
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соответствующую методическую литературу (см., например, [Ме-
тодические рекомендации 2009]). Согласно рекомендациям Роспа-
тента, обозначение считается тождественным с другим обозначе-
нием, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение 
считается сходным до степени смешения с другим обозначением, 
если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные 
различия. Оценка сходства обозначений производится на осно-
ве общего впечатления, формируемого в том числе с учетом не-
охраняемых элементов. Формирование общего впечатления может 
происходить под воздействием любых особенностей обозначений.

Методы семантического анализа в лингвистике не позволяют 
выявлять «общие впечатления», возникающие при восприятии то-
варного знака. Однако на практике при регистрации товарных зна-
ков, а также при возникающих спорах между интересантами ис-
пользуются не только социологические опросы референтных групп 
пользователей, фокус-группы и другой инструментарий социо-
логии и социальной психологии, но и аналитические методики, 
основанные на изучении звуковых (фонетических), графических 
и смысловых (семантических) характеристик сопоставляемых то-
варных знаков в отношении сходства и различия. Роспатент в упо-
минавшихся «Методических рекомендациях» при установлении 
сходства — различия в семантике в п. 4.2.3 предлагает учитывать 
следующие факторы. Во-первых, «подобие заложенных в обозна-
чениях понятий, идей». По этому критерию сходными оказывают-
ся, например, обозначения МУЗЫКА СНА — МЕЛОДИЯ СНА. 
Сходство может обнаруживаться и между обозначениями на раз-
ных языках: АРОМАТНАЯ МЕЛОДИЯ — AROMATIC MELODY. 
Сходству способствует и «противоположность заложенных в обо-
значениях понятий»: МОЙ МАЛЫШ — ВАШ МАЛЫШ. На разли-
чение, с другой стороны, указывает наличие у обозначений различ-
ных «смысловых значений»1. Так, благодаря тому, что слово крон 
в современном русском языке имеет значения ‘мифический герой’ 
и ‘титан; разновидность краски’, а слово крона — ‘часть растения’ 
и ‘денежная единица; монета’, формы КРОН и КРОНА как наи-
менования с семантической точки зрения обладают достаточной 

 1 В «Методических рекомендациях» широко используется термин «смысловое 
значение», явно избыточный по внутренней форме. По необходимости он исполь-
зуется и в данной статье в значении ‘семантика, план содержания, смысл’.



Семантическое сходство как один из аспектов…

21

способностью к различению, хотя и обнаруживают значительное 
визуальное и фонетическое сходство.

2. Сильные и слабые компоненты товарных знаков

Еще одна рекомендация Роспатента касается категории «силь-
ных» и «слабых» элементов наименования. Имеется в виду спо-
собность частей наименований к различению товарных знаков. 
Так, в п. 4.2.1.3 указывается, что сильные элементы наименований 
оригинальны и не являются описательными. К слабым элементам, 
в частности, относятся часто повторяющиеся в товарных знаках 
сочетания букв типа -мат, -трон, -ол, -дент, карб- и т. д., а также 
неохраняемые обозначения (ЭКО, ИНФО, ПЛЮС, AUTO, SOFT, 
FORTE). Так, в обозначении AUTOSCRIPT слабым элементом яв-
ляется AUTO, а сильным элементом — SCRIPT. В обозначении 
MEGASPELL слабый элемент — MEGA, а сильный элемент — 
SPELL. При экспертизе словесных обозначений необходимо учи-
тывать сходство — различие именно сильных элементов. Если, 
однако, словесное обозначение, состоящее из упомянутых выше 
элементов, обладает выраженной семантикой (имеет «смысло-
вое значение») — например, ПЛАЗМОН, СЕЛЕНИТ), то это обо-
значение при экспертизе следует оценивать в целом, без деления 
на части.

Если обратиться к лингвистической теории, то сильные и сла-
бые элементы товарных знаков характеризуют способность к смыс-
лоразличению, что представляет собой важнейшую характеристику 
любых знаков в семиотической системе. Как известно, знак облада-
ет планом выражения (физический носитель, форма знака), планом 
содержания (семантика) и значимостью (связями знака с другими 
знаками в семиотической системе — реальными или виртуальны-
ми) [Соссюр 1999; Семиотика 1983]. Способность к смыслоразли-
чению определяется вхождением знака в оппозиции к другим зна-
кам в парадигматической группе, что выявляет его характерные 
свойства в противоположность другим аналогичным знакам [Тру-
бецкой 1960]2. Таким образом, смыслоразличительная сила связана 
со значимостью знака в семиотической системе.

 2 См. также понятие интегральных и дифференциальных семантических харак-
теристик (признаков).
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Рассмотрим пример, в котором указанная характеристика игра-
ет существенную роль при выявлении факторов сходства и разли-
чения. В наименованиях Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Корпорация САНВУД» (ООО «Корпорация САНВУД») 
и Общество с ограниченной ответственностью «САНВУТ» (ООО 
«САНВУТ») часть компонентов совпадает (Общество с ограничен-
ной ответственностью; ООО), а другая часть — фонетически 
сходна (САНВУД — САНВУТ). Очевидный элемент различения — 
только слово корпорация. На этом основана позиция стороны, до-
казывающей, что сходство до степени смешения отсутствует. Дей-
ствительно, словесный элемент корпорация различает данные 
наименования с чисто формальной точки зрения. Кроме того, сло-
весный элемент САНВУД может пониматься носителями русского 
языка как ‘солнце’ и ‘лес’ / ‘дерево’, то есть семантика обозначения 
САНВУД — ‘солнечное дерево’ или ‘солнечный лес’.

Имеются, однако, и аргументы, указывающие на существен-
ные факторы, способствующие смешению приведенных наиме-
нований. Так, очевидно, что как словесный элемент Общество 
с ограниченной ответственностью, так и соответствующая ему 
аббревиатура ООО в составе рассматриваемых наименований 
семантически тождественны. Существительное общество упо-
треблено в данном случае как имя нарицательное в значении 
«объединение людей, ставящих себе какие-л. общие задачи; организа-
ция» [МАС].

При этом существенно, что и слово корпорация как имя нарица-
тельное в современном русском языке имеет значение ‘союз, объ-
единение лиц, организаций, фирм на основе общности професси-
ональных или сословных интересов (ср. ги́льдия)’ [БТС], то есть 
семантически слова общество и корпорация близки, и в рассма-
триваемом случае эти слова фактически выступают как контексту-
альные синонимы. Таким образом, квалификационная номинация 
общество в фирменном наименовании Общество с ограниченной 
ответственностью «Корпорация САНВУД» (ООО «Корпорация 
САНВУД») дублируется словом корпорация и целостная номина-
ция оказывается вследствие этого тавтологичной. Иными словами, 
наличие в составе одного из сравниваемых фирменных наимено-
ваний слова корпорация не способствует его смысловому прира-
щению, которое позволяло бы эффективно различать обсуждаемые 
наименования.
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К числу сильных элементов в рассматриваемых наименовани-
ях относятся словесные элементы САНВУД и САНВУТ, которые 
для русскоязычных говорящих являются «фантазийными», так 
как ни один из них не имеет однозначных аналогов среди обще-
известных слов русского языка. Действительно, формы САНВУД 
и САНВУТ отсутствуют в словниках авторитетных толковых слова-
рей современного русского языка. Кроме того, целостная семантика 
этих элементов не мотивируется какими-то компонентами — мор-
фемами или морфемоподобными образованиями, которые можно 
было бы выделить на основании дистрибутивного анализа мини-
мальных значимых компонентов, однозначно соотносимых с обще-
известными словами русского языка или их значащими морфемами.

Так, в русском языке существует самостоятельное многознач-
ное слово сан:

1. Книжн. Звание, связанное с высоким положением и высокой 
должностью. Носить высокий сан. Получить какой-л. сан. Боярский, 
царский, королевский сан.

2. Звание духовного лица русской православной церкви. Духов-
ный сан. Сан дьякона. Сан митрополита. Возведение в сан [БТС].

Однако это слово не выступает в качестве первой части слож-
ных слов. Аналогично в качестве первой части сложных слов не вы-
ступает и сокращение сан. в значении ‘санаторий’.

Как часть сложных слов компонент сан… может передавать зна-
чение ‘санитарный’ (например, санврач, санбат, санслужба и пр.), 
кроме того, в текстах на русском языке в составе имен собственных 
(фамилий, топонимов и микротопонимов) компонент Сан- исполь-
зуется в значении ‘святой’ (например, Сан-Мартин, Сан-Марко — 
название собора и площади в Венеции, Сан-Диего, Сан-Хосе и пр.). 
Наконец, компонент -сан может использоваться как форма уважи-
тельного обращения в составе японских личных имен, например: 
Чио-Чио-сан, Тояма-сан. При этом, однако, только в значении ‘са-
нитарный’ компонент сан в составе сложных слов пишется слитно, 
в остальных случаях он пишется через дефис.

Рассматриваемая форма САН выступает также как аббревиату-
ра в следующих значениях:

— силовой агрегат насоса;
— Словацкая академия наук;
— слабоалкогольный напиток;
— стирол и акрилонитрил [ССиА].
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В свою очередь, форма ВУД как аббревиатура используется 
в двух основных значениях: ‘возбуждение уголовного дела’; ‘взвод 
управления дивизиона’ [ССиА].

Аббревиатура ВУТ представлена как термин в значениях: ‘ва-
куумный усилитель тормозов’ и ‘плавное увеличение поперечно-
го сечения железобетонных опорных или перекрывающих пролет 
конструкций вблизи места опирания (конструкции ЖБИ)’ [Поляко-
ва и др. 2015; Технические требования 2014].

Словарный и контекстный анализ компонентов САН и ВУД (ВУТ) 
показывает, что они не воспринимаются как транслиты с устойчивой 
семантикой, то есть заимствованные слова, которые настолько про-
дуктивны в русском языке благодаря множеству заимствованных од-
ноструктурных слов, что для их понимания носителю русского языка 
нет необходимости владеть соответствующим иностранным языком. 
Ср., слово хай-тек в значении ‘высокие технологии’ и ‘высокотехно-
логичный’ в словах хай-тек-бизнес, хай-тек-индустрия, хай-тек-ком-
пания и пр.; слово бэк в значении ‘задний, позади’ в словах бэк-офис, 
бэк-вокал, бэк-танцовщица, бэк-флип (‘прыжок назад’) и пр.

Из проведенного анализа следует, что словесным элементам 
САНВУД и САНВУТ в целом в рамках современного русскоязычного 
дискурса нельзя приписать иное значение, кроме того, что каждый 
из них является частью наименования, но это тривиальная часть 
семантики любого имени собственного. Действительно, как товар-
ные знаки, так и наименования в целом представляют собой имена 
собственные — названия компаний, ресторанов, товаров и товарных 
линеек, услуг и пр. В логико-философской традиции имена соб-
ственные относятся к определенным дескрипциям. Согласно теории 
определенных дескрипций Б. Рассела, типичный способ языкового 
указания на лицо или объект — это использование более или ме-
нее развернутого (сложного) описания, или дескрипции, где упоми-
наются те или иные свойства описываемого объекта [Russell 1905; 
Лебедев, Черняк 2001]. Например, дескрипции Утренняя звезда 
и Вечерняя звезда указывают на один и тот же объект действитель-
ности — планету Венера, но по различным свойствам — появлению 
на небосклоне утром и появлению на небосклоне вечером. Име-
на собственные представляют собой вид определенных дескрип-
ций, в которых свойство объекта, на который указывает дескрип-
ция, редуцировано до минимума. Действительно, фамилия Петров 
в теории Б. Рассела — это определенная дескрипция вида человек, 
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носящий фамилию Петров. Соответственно, семантика товарного 
знака или шире — наименования организаций, товаров и услуг — 
имеет форму «организация, товар и услуга, называемые X», где X — 
форма товарного знака (номинации).

Словесные элементы САНВУД и САНВУТ в рассматриваемых 
наименованиях должны были бы быть сильными компонентами, 
однако де-факто они этой функции не выполняют, а сами наимено-
вания сходны до степени смешения.

Другой пример выявления слабых и сильных элементов наимено-
вания в экспертизе товарных знаков — это ряд номинаций ПЛАТИНА 
и ПЛАТИУС, PLATINUM и PLATIUS, PLATINA и PLATIUS. На пер-
вый взгляд, именно компоненты ПЛАТИ и PLATI, ПЛАТ и PLAT яв-
ляются сильными в данных товарных знаках, однако система зареги-
стрированных в Российской Федерации товарных знаков в отношении 
однородной сферы деятельности содержит значительное число эле-
ментов с начальными частями ПЛАТИ и PLATI, ПЛАТ и PLAT:

Рис. 1. Товарные знаки с начальными компонентами ПЛАТИ 
и PLATI, ПЛАТ и PLAT

Pic. 1. Trademarks with initial components "ПЛАТИ" and "PLATI", 
"ПЛАТ" and "PLAT"

RU 416114

RU 490168

RU 416070
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RU 216156

RU 370473

RU 415110

RU 457890

RU 541728

Всего, по данным на дату проведения исследования (март 2015 г.), 
в системе было зарегистрировано более 20 товарных знаков указан-
ного типа. Наличие такого большого количества элементов в семи-
озисе товарных знаков с указанными начальными компонентами 
существенно снижает смыслоразличительную силу первой части 
товарных знаков: ПЛАТИ и PLATI, ПЛАТ и PLAT. Более значимы-
ми оказываются последующие, конечные компоненты, а также эле-
менты графического оформления — акцидентная гарнитура, рису-
нок и пр.

Таким образом, смыслоразличительная способность начальных 
компонентов наименований ПЛАТИНА и ПЛАТИУС, PLATINUM, 
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PLATINA и PLATIUS существенно ослаблена в общей системе то-
варных знаков. В силу сказанного более важными для смыслораз-
личения оказываются конечные компоненты исследуемых обозначе-
ний, то есть формы ИНА, ИУС, INUM, IUS, INA — они и являются 
в данном случае сильными элементами.

3. Покомпонентный versus общий анализ наименования

Методика Роспатента рекомендует, в том случае если словесное 
обозначение состоит из двух и более слов, проводить экспертизу как 
отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом 
(п. 4.2.4.1). Так, при исследовании на предмет сходства обозначе-
ния STELLA ALPINA следует провести анализ как форм STELLA 
и ALPINA по отдельности, так и всего наименования. К числу ис-
ключений относятся устойчивые словосочетания типа ШАПКА 
МОНОМАХА, ELIXIR D’AMOUR, при экспертизе которых анали-
зируется сходство всего обозначения, а анализ отдельных элемен-
тов не производится.

Наименования DRIVE CAFÉ и КОФЕ ДРАЙВ представляют со-
бой комбинированные товарные знаки, включающие как собственно 
вербальный, так и визуальный компоненты (см. рис. 2). В зависи-
мости от того, что признается охраноспособным в товарном знаке, 
экспертиза может проводиться только по вербальной, только по ви-
зуальной составляющей или по совокупности словесной формы 
и способа ее визуального представления. Рассмотрим данные наи-
менования с точки зрения только словесных элементов.

Рис. 2. Комбинированные наименования DRIVE CAFÉ 
и КОФЕ ДРАЙВ

Pic. 2. Combined trademarks DRIVE CAFÉ and КОФЕ ДРАЙВ

Очевидно, что целостную семантику сравниваемых обозначений 
смогут выявить как те носители русского языка, которые в состоя-
нии отождествить компоненты Drive и Café с соответствующими 
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словами известных им иностранных языков и подобрать к ним рус-
ские переводные эквиваленты, так и те, кто не знает иностранных 
языков или не владеет ими в необходимой мере, поскольку созвуч-
ные слова драйв и кафе употребляются и в текстах на русском языке 
в транслитерированном виде3.

Слово café (также в варианте cafe), по данным словарей [Abbyy 
Lingvo], является многозначным существительным, у которого вы-
деляются следующие основные значения:

 ‘кафе, кофейня’ (в английском, немецком, французском, ис-
панском языках);

 ‘закусочная, буфет, кафетерий’ (в английском языке);

 ‘кабаре, бар, ночной клуб’ (в английском языке);

 ‘кофе, кофейное зерно’ (во французском и испанском языках);

 ‘кофейное дерево’ (в испанском языке).

Кроме того, в испанском языке слово café может выступать как 
прилагательное со значением цвета — ‘кофейный, коричневый’.

В немецком, французском, итальянском языках, по данным 
словарей [Abbyy Lingvo], слово drive — это прежде всего ‘опреде-
ленный тип удара в теннисе, гольфе, крикете, бейсболе’, кроме то-
го, во французском и итальянском языках это слово используется 
также в значении ‘дисковод’. Но очевидно, что ни в одном из этих 
значений слово drive не может непротиворечиво сочетаться со сло-
вом café, варианты реконструкции целостной семантики словосо-
четания DRIVE CAFÉ как ‘кофейный дисковод’ или ‘кофейный 
удар’ аномальны.

Кроме того, в немецком языке, по данным «Нового большого 
немецко-русского словаря» [НБНРС], слово Drive имеет значение 
‘стимул, побуждение, внутренний импульс’, а также может исполь-
зоваться как название музыкального стиля в джазе.

Наконец, в английском языке слово drive многозначно, причем 
оно может выступать и как глагол в значении ‘водить, управлять 
(автомобилем)’, ‘ездить, ехать (на автомобиле)’, и как отглагольное 

 3 Понятно, что знание латинского алфавита для носителей русского языка пред-
полагается, что, впрочем, не лишено оснований, поскольку это входит в программу 
обучения в средней школе.



Семантическое сходство как один из аспектов…

29

существительное в значении ‘езда, поездка и т. п.’, а также ‘возбуж-
дение, воодушевление и т. п.’, ‘энергия’ [Abbyy Lingvo].

При этом на уровне обыденного языкового сознания в составе 
обозначения Drive Café компонент Café понимается как граммати-
чески опорный — как нечто вроде определяемого слова, посколь-
ку в русскоязычном дискурсе присутствуют такие англоязычные 
наименования со сходной структурой, как Hard Rock Cafe, McCafé, 
в которых компоненты Hard Rock и Mc воспринимаются как опре-
деления к Cafe (Café).

Следовательно, если исходить из того, что компонентами сло-
весного обозначения Drive Café являются слова немецкого или ан-
глийского языка в некоторых их значениях, то обозначению в целом 
удается приписать относительно непротиворечивую целостную се-
мантику, например: ‘музыкальное кафе’, ‘кафе, которое поднимает 
настроение, заряжает энергией’, ‘кафе для тех, кто едет, находится 
в поездке’, ‘кафе для тех, кто управляет автомобилем’ и под.

Разумеется, изучить всё многообразие переводных вариантов 
можно лишь с применением экспериментальных методов, например 
опроса, так как выбор одного варианта из нескольких возможных 
зависит от степени владения языком, правильности выбора перево-
дного эквивалента, индивидуального практического опыта носите-
ля языка в сфере обслуживания и иных факторов.

Носитель русского языка, не владеющий никакими иностран-
ными языками, как уже отмечалось выше, может установить семан-
тические параллели между компонентами обозначения Drive Café 
и словами, употребляемыми в текстах на русском языке, на основе 
обнаруженного сходства их звучания и транслитераций, представ-
ленных в русскоязычном дискурсе.

С другой стороны, заимствование драйв в текстах на русском 
языке употребляется исключительно как имя существительное, что 
подтверждается данными лексикографических источников, а также 
примерами словоупотребления. Как показывает анализ лексико-
графических и энциклопедических источников, слово драйв мно-
гозначно, используется в русском языке в ряде профессиональных 
подъязыков, а также в профессиональном сленге, а именно:

— в языке спортсменов:

 ‘сильный и низкий удар при отбивании мяча в игре в теннис’ 
[НСИС];
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— в языке музыкантов:

 ‘энергичная манера исполнения в джазе, при которой до-
стигается эффект нарастающего ускорения темпа, активной 
устремленности движения’ [НСИС];

 ‘в современной музыке: джазовый характер исполнения, соз-
дающий у слушателя впечатление нарастающего темпа, не-
смотря на то, что он остается неизменным’ [ПСИС];

— в языке психологии:

 ‘понятие, применяемое в психологии мотивации и в теории 
научения. Означает неосознаваемое внутреннее влечение об-
щего характера, порожденное некоей органической потребно-
стью’ [Головин 1998];

 ‘термин, описывающий мотивационное состояние организма, 
возникающее в результате специфической потребности (на-
пример, потребность в пище, потребность в укрытии и т. д.)’ 
[БПС];

— в языке специалистов в области информационных техно-
логий:

 ‘дисковое устройство компьютера’ [НСИС];

 в том числе в составе устойчивого выражения тяжёлый 
драйв — ‘жесткий диск’ [Мокиенко, Никитина 2007].

Кроме того, это слово обнаруживается в языке людей, так или 
иначе связанных с автомобилями (как профессионалов, так и авто-
мобилистов-любителей), в котором используется в значении ‘вожде-
ние автомобиля’ и может также характеризовать ходовые характе-
ристики машины [САЖ].

Анализ контекстов использования слова драйв в Национальном 
корпусе русского языка (www.ruscorpora.ru) показывает, что оно 
употребляется в значении ‘энергичность, воодушевление, эмоци-
ональный подъем’ вне зависимости от конкретной сферы деятель-
ности или предметной области, ср. примеры 1–5:

(1) Хорошо работает, — мысленно похвалил я Максима, а за-
одно и своего дальновидного босса, подыскавшего для меня 
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не убеленного сединами старика, но энергичного парня, де-
лающего свое дело резко, с драйвом. [А. Рубанов. Сажайте, 
и вырастет];

(2) Конечно, телевизионщиков прибило к нашему порогу благода-
ря летнему информационному штилю — зимой, в разгар сезо-
на, их заполучить труднее, дороже, а тот драйв, который 
они придают любому торжеству, всегда стоит потрачен-
ных усилий и денег. [О. Новикова. Мне страшно, или Третий 
роман];

(3) — Сейчас погоню, — весело сказала я, почувствовав необы-
чайный прилив куража, море оказалось по колено, планка 
по пояс, кайф и драйв, от которых, как оказывается, столь-
ко удовольствия. [М. Голованивская. Я люблю тебя];

(4) В концерте масса живого общения с залом, зажигательных 
танцев и рок-н-рольного драйва. [М. Баркова. Сергей Трофи-
мов разговелся самарскими куличами // Комсомольская прав-
да, 26 апр. 2011 г.];

(5) Полно драйва выступление грациозных девушек-наездниц 
из шоу «Амазонки», в бесстрашии им не уступают воздуш-
ные гимнасты и акробаты. [Е. Маркелова. Цирк на Цветном 
празднует юбилей в Саратове // Известия, 18 марта 2011 г.].

Таким образом, значение слова драйв для анализируемого обо-
значения в некотором огрублении можно описать как ‘энергия (во-
одушевление, активность, эмоциональный подъем и т. п.)’ или ‘дви-
жение (езда, перемещение в пространстве и т. п.)’.

В то же время слово кафе в русском языке однозначно. По дан-
ным авторитетных толковых словарей его значение может быть опи-
сано следующим образом:

 ‘небольшое предприятие общественного питания, обычно 
с подачей кофе, молочных продуктов, кулинарных изделий 
несложного приготовления, с музыкой’ [РСС II];

 ‘небольшой ресторан, где подают кофе, чай, закуски и т. п.’ 
[МАС];

 ‘небольшой ресторан с подачей кофе’ [ТСРЯ].
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Таким образом, кафе — это разновидность заведения (предпри-
ятия) общественного питания, небольшой ресторан, меню которого 
включает в себя в числе прочего и такой напиток, как кофе, но им 
не исчерпывается. Следовательно, с учетом многозначности слова 
драйв в текстах на русском языке и значения слова кафе носители 
русского языка, скорее всего, понимают обозначение Drive Café как 
‘кафе, которое поднимает настроение, заряжает энергией’, ‘кафе для 
тех, кто едет, находится в поездке’, ‘кафе для тех, кто управляет ав-
томобилем’. Принимая во внимание, что аналогичные значения, как 
следует из рассуждений, приведенных выше, могут быть приписаны 
этому обозначению также носителями русского языка, владеющими 
английским и / или немецким языком, можно заключить, что имен-
но таковы и будут варианты интерпретации целостной семантики 
обозначения Drive Café с учетом его языковой формы.

Следует также принять во внимание и визуальный облик это-
го обозначения — его компонент Drive в характерном начерта-
нии используется для маркировки товаров компании «Газпром 
нефть».

С учетом синтаксической структуры обозначения этот ком-
понент выступает как определение по отношению к компоненту 
Café, указывая на дифференциальный признак, выделяющий пред-
мет (в широком смысле слова), названный определяемым словом, 
то есть кафе, в ряду однородных. Таким образом, значение компо-
нента Drive может быть определено и как ‘принадлежащий компа-
нии «Газпром нефть»’, то есть с семантической точки зрения этот 
компонент выступает как относительное прилагательное, опреде-
ляющее признак через отношение к данной компании.

Принципиальное отличие обозначения КОФЕ ДРАЙВ заклю-
чается в том, что в нем каждый из компонентов теоретически мо-
жет рассматриваться как главный при сохранении между ними 
определительных логических отношений — либо первый компо-
нент КОФЕ (по аналогии со сложными словами типа диван-кро-
вать, счет-фактура, плащ-палатка либо со словосочетаниями 
типа птица иволга, рыба щука), либо второй компонент ДРАЙВ 
(по аналогии со сложными словами типа риск-менеджмент, гам-
ма-лучи, онлайн-версия). Такому пониманию косвенно способствует 
и графическое оформление обозначения — использованный графи-
ческий элемент ● может пониматься как аналог дефиса в составе 
сложного слова.
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Если считать, что главным является компонент КОФЕ, то семан-
тика обозначения в целом может пониматься как наименование раз-
новидности кофе, например продаваемого водителям или, что менее 
вероятно, но все-таки не исключено, как более крепкого, придающе-
го большую энергию по сравнению с иными видами этого напитка.

Если же считать главным компонент ДРАЙВ, что менее веро-
ятно, так как это абстрактное существительное и явно не термин, 
то обозначение КОФЕ ДРАЙВ может пониматься как указывающее 
на разновидность бодрости, энергичности, воодушевления и пр., 
то есть драйва, достигнутого в результате употребления кофе.

Таким образом, целостная семантика, а также ассоциатив-
ный потенциал рассматриваемых обозначений различны: при лю-
бом понимании целостной семантики обозначения КОФЕ ДРАЙВ 
очевидно, что пересечений с семантикой обозначения Drive Café, 
приписываемой последнему как путем подбора переводных экви-
валентов, так и путем подбора сходно звучащих иноязычных слов, 
освоенных русским языком, несмотря на широкую вариативность, 
не наблюдается. Основная причина выявленных отличий — в раз-
личии семантики компонентов Café и КОФЕ в составе сравнива-
емых обозначений: первый компонент является наименованием 
разновидности заведений общественного питания — небольшого 
ресторана, меню которого предполагает наличие такого напитка, 
как кофе, но отнюдь им не исчерпывается, а второй — указывает 
на конкретный напиток.

Очевидно, однако, что параметров анализа, указанных в мето-
дике Роспатента, недостаточно для выявления семантического сход-
ства — различия наименований. В ряде случаев следует привлекать 
и другие аспекты семантики языковых форм — в частности, их ас-
социативный потенциал.

4. Ассоциативный потенциал

Как уже отмечалось выше, лингвистическая семантика не мо-
жет определить «общие впечатления», возникающие у потребителя 
при восприятии товарного знака. Разумеется, возможно использова-
ние методов психолингвистики, позволяющих выявить словесные 
реакции испытуемых на слова-стимулы. Однако реакции испытуе-
мых на фантазийные формы, то есть словесные последовательно-
сти, которым нельзя сопоставить отчетливой семантики, вряд ли 
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будут доказательны хотя бы из-за индивидуальности и субъективно-
сти опыта каждого человека. При этом вероятные направления ас-
социаций человека в связи с той или иной формой могут быть опре-
делены и, тем самым, предсказаны на основании аналитических 
методов исследования — в частности, при изучении парадигмати-
ческих связей исследуемой формы (товарного знака и его частей). 
Рассмотрим этот способ аналитического исследования семантики 
на примере обозначений KUKAMA и KUMALA.

Семантически слова кукама и кумала не освоены русским языком 
или иными славянскими языками, о чем свидетельствует их отсут-
ствие в толковых словарях, но при этом они употребляются в текстах 
на русском языке. Это так называемые экзотизмы, то есть иноязыч-
ные заимствования, которые обозначают какие-то реалии из жизни 
народа, говорящего на ином языке и приверженного иной культуре.

На формирование ассоциативного потенциала экзотизмов вли-
яют два основных фактора:

— их исконное значение в языке-источнике;
— наличие сходных по написанию и / или звучанию слов в язы-

ке-реципиенте, или языке-цели (если использовать терминологию 
перевода).

В случае с рассматриваемыми формами в русском языке мож-
но обнаружить относительно созвучные слова: кукан — ‘бечева, 
на которую нанизывают пойманную рыбу’ [МАС] или куманика — 
‘колючий кустарник — вид ежевики; сами его ягоды’ [РСС I]. Сле-
довательно, нельзя исключить, что для носителей русского языка 
с учетом близости фонетики и графики сравниваемые обозначения 
могут быть включены, соответственно, в семантические группы 
‘орудия охоты и рыболовства’ или ‘растения’.

В рассматриваемом примере словарный анализ очевидно недо-
статочен: его следует дополнить экспериментом на представитель-
ном корпусе текстов. Разумеется, чем репрезентативнее корпус, тем 
более полные результаты можно получить. В данном случае репре-
зентативность корпуса как таковая не играет существенной роли — 
важна полнота представления. В качестве такого корпуса можно 
использовать Рунет, а для поиска контекстов привлечь поисковую 
систему «Яндекс»4.

 4 В общем случае поисковые системы «Яндекс», Google и аналогичные инфор-
мационные структуры интернета дают искаженные результаты — см. по этому 
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Как показывает лингвистический эксперимент, проведенный 
в отношении текстов на русском языке, индексированных при по-
мощи поисковых систем «Яндекс» (yandex.ru) и Google (google.ru), 
слова кукама и кумала, а также последовательности, сходные с ни-
ми графически, употребляются в различных значениях, способных 
сформировать соответствующий ассоциативный ряд, ср. примеры 
6–12 из результатов поиска, иллюстрирующие типы употреблений 
форм, идентичных слову кукама или похожих на него:

(6) Кукама славятся по реке своей бережливостью. Стремление 
к приобретению собственности — черта, у индейцев столь 
редкая, что бразильцы с удивлением говорят о нравах кука-
ма. [Г. Бейтс. Натуралист на Амазонке];

(7) Кукам в еврейском юморе на иврите слово «какам» означает 
«тот; кто мудр», и это один из самых значимых комплимен-
тов; который может заслужить человек. [www.e-reading.by/
chapter.php/111906/16/Telushkin_-_Evreiiskiii_yumor.html];

(8) В Южной Африке Kukama — одна из разновидностей анти-
лопы — почитается аборигенами как священное животное. 
В южноафриканской мифологии Кукама — любимица Небес-
ного Бога. [www.miphol/874/pant.html];

(9) Gemsbuck, или кукама, кама, цесебе, гну, эланд, пути, или ны-
ряльщик, каменный козел, жирафа, нуни, или Blesbuck, пры-
гающий козел, или цепе, и уреби всегда живут на равнинах. 
[Ч. Ливингстон. Путешествие по Замбези];

(10) Кукаму, кукамăшĕ; бабушка (со стороны отца) [http://
nazaccent.ru/phrase/family/];

(11) Горские князья верят в доброго бога Макука и злого бога Кука-
ма, и их главный священник — тибетский Далай-Лама. [src-h.
slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no17_ses/09norimatsu.pdf];

(12) Весьма претенциозно, хотя и не лишено приятности. Места-
ми звучит очень тяжело, местами — комично («…стенку — 
кому» = «стен кукаму», что за «кукама» такая?!)… [https://
arifi s.ru/work.php?action=view&id=102].

поводу подробнее [Беликов 2014]. Однако для рассматриваемого случая — обеспе-
чение поиска по критерию полноты — «Яндекс» вполне приемлем.
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Из приведенных примеров видно, что слово кукама или созвуч-
ные с ним формы включены в следующие семантические группы:

— наименования народов, племен, этносов (пример 6);
— животные (примеры 8, 9);
—  имена собственные, связанные с первобытной мифологией 

(пример 11);
—  иноязычные заимствования — из иврита (искаженное) (при-

мер 7) или из чувашского языка ( пример 10);
— авторский окказионализм (пример 12).
Аналогичный эксперимент со словом кумала дает следующее 

распределение контекстов:

(13) Фингал, точнее — Финн Мак Кумал (Финн, сын Кумала) (ирл. 
Fionn mac Cumhaill, иногда англ. Finn McCool) — легендар-
ный герой кельтских мифов III в. н. э. Ирландии, Шотландии 
и острова Мэн, воин, мудрец и провидец. [ru.wikipedia.org/
wiki/Финн_Маккул];

(14) Аэропорт Кумала (Koumala) — Центральноафриканская Ре-
спублика. [avia.turizm.ru/airports/info/koumala/];

(15) Кумал (Квас из кукурузной муки, североосетинская кухня) 
[kulinarlib.ru/knigi-ussr/13-kulinariya-kavkaza/recept-book1195.
shtml];

(16) В игре всеобщими эквивалентом стоимости являются ку-
малы (cumal) и сеты (set) («ценность», «сокровище»). Цена 
чести также измеряется в кумалах и сетах. Таблица ниже 
показывает связь статуса персонажа и цены его чести. 1 ку-
мал = 3 сета (на игре будут визуально отличимы). [aquavitae.
narod.ru/games/kv-honor.html].

Таким образом, для слова кумала и созвучной ему формы кумал 
вероятно включение в следующие семантические группы:

—  имена собственные, связанные с первобытной мифологией 
(пример 13);

— топонимы — наименования городов (пример 14);
— наименования блюд национальной кухни (пример 15);
— наименования игровых реалий (пример 16).
Проведенный эксперимент показывает, что потенциальные об-

ласти ассоциаций исследуемых форм существенно различаются. 
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Это указывает на то, что ассоциативный потенциал словесных обо-
значений KUKAMA и KUMALA способен повлиять на их функ-
ционирование в русскоязычном языковом социуме в сторону раз-
личения.

Для экзотизмов ассоциативный потенциал очень важен, так как 
даже при их минимальных фонетических или графических отли-
чиях смешение в речевом употреблении не возникает. Например, 
именно благодаря включенности в разные семантические группы 
не смешиваются в русскоязычной языковой среде слова самба — 
танец и мамба — вид змеи, сельва — вид леса и Сильва — имя соб-
ственное и многие другие.

5. Заключение

Отдельная проблема в исследовании сходства товарных знаков, 
которая требует особого рассмотрения, — визуальный компонент 
сравниваемых обозначений, поскольку очень многие товарные зна-
ки являются комбинированными, то есть включают и вербальный, 
и изобразительный компонент (см. выше анализ товарных знаков 
DRIVE CAFÉ и КОФЕ ДРАЙВ), а то и вовсе оказываются чисто 
изобразительными. Задача изучения визуальной составляющей 
требует решения и в рамках проведения лингвистических экспер-
тиз по другим типам дел — в частности, в рамках КоАПа, уголов-
ного законодательства и в сфере рекламы. Причем если в товарных 
знаках объектом анализа в подавляющем числе случаев оказывает-
ся статическое изображение, то по делам экстремистского состава 
и в области рекламы объектом исследования часто становится ди-
намическое изображение, которое по визуальным характеристикам 
является феноменом иной природы, семиозис которого существенно 
отличается от семиотики статического изображения (постера, ри-
сунка, фотографии и т. п.). Исследование изображения, вообще го-
воря, не входит в задачи лингвистики в точном смысле, но вписы-
вается в рамки семиотического подхода — разумеется, в той мере, 
в которой в изображении (статическом или динамическом) присут-
ствуют визуальные знаки5. Это тема особого обсуждения, посколь-

 5 Тема метаязыков для описания семантики изображения требует особого и бо-
лее подробного обсуждения (см. по этому поводу, [Баранов 2018; Баранов, Паршин 
2018]).
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ку критерии сходства визуальных феноменов требуют использова-
ния специального метаязыка (см. по этому поводу [Баранов 2018; 
Баранов, Паршин 2018]).
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