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Аннотация. В  статье слово рассматривается таким языковым элементом, 
которому в  равной мере свойственны как парадигматические, так и  син‑
тагматические связи. Отмечается, что слово принадлежит двум зонам или 
двум уровням языка: уровню номинации и уровню синтаксиса. Единствен‑
ным отношением языковых знаков остается отношение формы и содержа‑
ния. По данным качествам слово в статье исследуется единица номинации.
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ная единица.

Введение

О сновным принципом структурной организации 
языка является принцип двойной группиров-
ки языковых элементов на  классы и  линейные 

единицы, проистекающий из  двойственной природы 
языковой деятельности номинативной и  синтагмати-
ческой. При первом типе связей, называемых пара-
дигматическими, языковые элементы (морфемы, сло-
ва, словосочетания) противопоставляются друг другу 
по  их собственному содержанию, по  их качественным 
характеристикам, безотносительно к  функционирова-
нию. Применительно к  лексике в  итоге таких противо-
поставительных отношений по линии смыслового отож-
дествления или различения слов в системе номинаций 
складываются большие разряды, классы или отдельные 
ряды слов.

При втором типе связей, называемых синтагматиче-
скими, отношения между словами возникают в силу их 
функционирования в линейном ряду. Результатом таких 
контрастирующих по своей природе связей слов, имену-
емых также сочетаемостью, являются многочисленные 
типы словосочетаний, фраз и предложений.

Основная часть

Слово является таким языковым элементом, которо-
му в равной мере свойственны как парадигматические, 
так и  синтагматические связи, а  это делает его одной 
из основных структурных единиц языка. Слово принад-

лежит двум зонам или двум уровням языка: уровню но-
минации и уровню синтаксиса [7, 202–203].

Различия в подходах в тех научных направлениях, где 
слово изучается наряду с другими языковыми единица-
ми, определяются тем, какую из сторон слова — номина-
тивную или синтагматическую — принимают за  основ-
ную, а часто и за единственную [1, 104–149]. Проблемы 
синонимии, омонимии, антонимии, словообразования, 
изменения значения слова опираются на свойства слова 
как номинативной единицы. Слово как языковая едини-
ца обладает целостной морфологической и  семантиче-
ской структурами, определяется не столько его местом 
и функцией в линейном ряду, сколько его собственным 
смысловым содержанием в системе номинаций.

Некоторые лингвисты, сводящие сущность языка к ре-
чевой деятельности, полностью отрицают существование 
слова. Сомневались в  существовании слова как едини-
цы языка Э. Сепир, Л. Блумфилд, Фердинанд де  Соссюр, 
Ш. Балли [15, 21–30; 5, 40–51; 17, 120–134; 3, 28–41].

В русской лингвистике слово считается основной дву-
сторонней единицей языка [12, 18–23; 13, 34–40; 20, 27–
51; 8, 4–12; 9, 49–53; 16, 116–121]. В. В. Виноградов отме-
чает, что слово является структурно-речевым единством 
и  оно выделяется из  речи как предельный лексически 
целостный член речевого акта. Во время речи слово со-
относится с другими членами речи [8, 4–12]. Номинатив-
ная и  синтагматическая значимости слово помогает ей 
выступать в  языке в  двух планах: как лексико-семанти-
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ческая единица и  как лексико-грамматическая единица 
В первом плане оно является элементом системы номи-
нации, во-втором плане — элемент строя языка. Един-
ства слова, как языковая единица — неразрывная связь 
смыслового содержания слова и  знаковой формы. Это 
является непременным условием в данном случае.

Познающий субъект, познаваемый объект и знак яв-
ляются взаимосвязанными между собой элементами 
знаковой ситуации и все эти три элемента находят свое 
определенное отражение в  формировании знакового 
значения. Такие тесные отношения между этими элемен-
тами знаковой ситуации одинаково свойственны систе-
ме языковых знаков как в его номинативно-сигнифика-
тивной, так и синтагматической деятельности.

По  своей двоякой природе словесный знак обу-
словлен парадигматическими и  синтагматическими 
языковыми связями. Независимо от  характера и  степе-
ни обобщенности абстракции, словесный знак в языке, 
всегда обладает твердой и  постоянной номинативной 
значимостью. Каждого полноценного словесного знака 
можно характеризовать двумя значимостями в семанти-
ческом плане: 1) концептуально-предметная значимость 
(т. е. номинативная); 2) функциональная значимость (т. е. 
синтагматическая).

Концептуальная значимость знака выстраивает сло-
ва в  парадигматические классы и  категории, синтагма-
тическая образует основные модели семантических 
отношений и  смысловых связей слов. Авторами книги 
«Языковая номинация. Общие вопросы» при изучении 
номинации выделяется несколько ее аспектов семан-
тический, гносеологический и  собственно лингвисти-
ческий, что на  наш взгляд говорит о  сложной природе 
этого явления, которое с  одной стороны, обусловлено 
основными компонентами гносеологической ситуа-
ции «мышление язык — предметный мир», а  с  другой 
стороны — «язык-трудовая деятельность — общество» 
[21, 20–21]. Авторы «Языковой номинаций, исследуя се-
миотический и  гносемиологический аспекты языковой 
номинации, интерпретируют их как два взаимосвязан-
ных между собой явления идеализация, т. е. абстрактное 
обобщение предметов, их свойств и отношений и репре-
зентация результатов осмысления и отражения их чело-
веком при помощи языковых знаков [21, 20–21]. Авторы 
«языковой номинации» достаточно детально и  основа-
тельно описывают гносеологическую основу языковой 
номинации.

Если центром номинативного намерения носителей 
языка становятся социальные назначения и  функции 
предмета, то  нарушаются реальные связи предмета. 
Объективируясь, предмет материально идеальным ста-
новится только в том случае, если в сознании человека 

материальное преобразовано в актуальную форму дея-
тельности с реальным предметом и выражено общезна-
чимыми для всех носителей формами языка.

В  языковой системе находят закономерное отраже-
ние не только конкретные единичные объекты внеязы-
ковой действительности, но  и  чувственно-эмоциональ-
ные и  оценочные категории. Уделяется значительное 
внимание явлению номинации с  гносеологической 
точки зрения. Номинация как денотативно-сигнифика-
тивная соотнесенность является важнейшей составной 
частью системной формировании языка.

Семиологический аспект языковой номинации — 
главная сторона репрезентативной сущности знака его 
соотнесенность с  внеязыковым предметным рядом. 
По  отношению к  обозначаемому слово, можно считать 
наименованием предмета, класса предметов, т. е. поня-
тия о  нем. Предмет и  представление, который обозна-
чается словесным знаком противопоставляются друг 
другу. «Единство двух сторон слова (означаемого и  оз-
начающего) делает его средством номинации, удовлет-
воряющим социальные потребности языкового коллек-
тива» [21, 28–30]. Единственным отношением языковых 
знаков остается отношение формы и  содержания, т. е. 
звукового выражения понятийного мышления.

Авторы «Языковой номинации», рассматривая явле-
ние номинации во всех ракурсах и изучая проблему зна-
чения слова, решают вопрос о  статусе коннотативного 
значения. По их мнении, «коннотативные значения есть 
не что иное, как проявление связи значений в пределах 
соответствующих лексических групп, объединяемых 
общностью содержания. Коннотация не выходит за рам-
ки, диктуемые прямо или косвенно самим денотатом, 
выражаемым в значении слов [21, 101–105].

В работах Телия В. Н., Кубряковой Е. С., Булыгиной Т. В., 
Гак В. Г. под первичной номинацией понимается изна-
чально языковое означивание первообразное слово [6, 
21–28; 10, 36–39; 4, 113–130].

В  таком понимании первичная номинация в  совре-
менных языках крайне редкое явление. В этом плане она 
относится к  первообразным словам типа «мать», «озе-
ро», «еда», «гора» и т. д. Чтобы пополнять свой языковой 
инвентарь, при обозначении способности современных 
языков вводится понятие вторичной номинации. Под 
понятием вторичной номинации понимается использо-
вание фонетического облика первообразной языковой 
единицы для нового обозначаемого. Это означает появ-
ление нового значения определенного слова. Отнесе-
ние слов и словосочетаний к первичной, а предложений 
ко  вторичной номинации восходит к  теории означива-
ния Э. Бенвениста. Он, под условиями означивания пре-
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жде всего понимает наличие средств языкового выраже-
ния той или иной семиологической значимости и  факт 
вхoждения данного знака в ту или иную систему и опре-
деленного осмысления знака в этой системе [4, 120–130].

По мнению Э. Бенвениста, знак существует в том слу-
чае, если опознается как означивающее всей совокупно-
стью членов языкового коллектива и если у каждого вы-
зывает в общем одинаковые ассоциации и одинаковые 
представления» [4, 120–130]. «Уже само название знаков 
первичной номинации слов и словосочетаний как номи-
нативных, а знаков вторичного означивания сообщений 
и высказываний как предикативных, разграничивает их 
не только по сфере функционирования, но и по своему 
основному значению [19, 41–47].

Выводы

Репрезентативной сущностью слова составляет его 
семиологический аспект языковой номинации. Сюда 
еще можно добавить взаимосвязь с внеязыковым, пред-
метным рядом с реальным миром. В номинативном пла-
не слово вполне можно считать названием предмета, 
объекта и т. д.

Обозначение окружающего мира словом происходит 
таким образов: определенный комплекс звуков — звуко-
образов соединяется с определенным представлением.

Языковая номинация и номинативная функция слова 
наблюдается во всех языках и языковых универсалиях.
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