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Номинативность сложных имен существительных, содержащих признаковый 
компонент

В статье сложные существительные рассматриваются как знаки номинации (они могут иметь значе-
ние признакосодержащей номинации либо комплексной номинации предмета). Сложные существитель-
ные разных типов производятся в результате как прямой мотивированной номинации, так и косвенной 
мотивированной номинации. 
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Неоднозначная интерпретация понятия «номинация» в современных филологических 
исследованиях отмечалась многими учеными (Г. В. Колшанский, Е. С. Кубрякова и др.). 
Это связано с многозначностью самого термина и различными исследовательскими под-
ходами к изучению номинации (номинация — функция языковой единицы; номинация — 
процесс, акт именования, означивания; номинация — значимая языковая единица).

В гносеологическом аспекте прямая лексическая номинация «есть всегда процесс 
обращения фактов действительности в знаки и достояние людей путем обращения фак-
тов действительности в факты системы языка, в значения и категории, отражающие об-
щественный опыт носителей языка» [11, с. 131]. Г. В. Колшанский сущность номинации 
видит «не в том, что языковой знак обозначает вещь или каким-то образом соотносится с 
вещью, а в том, что он репрезентирует некоторую абстракцию как результат познаватель-
ной деятельности человека, абстракцию, отображающую диалектическое противоречие 
единичного и общего, реальных предметов и явлений» [4, с. 12]. Номинацию называют 
важнейшим этапом ментальной деятельности, который «связывает окружающую дей-
ствительность с языковым миром и устанавливает связь между предметом и выбранной 
для его обозначения языковой единицей» [3, с. 3].

Мы, вслед за Т. И. Кочетковой, под номинацией будем понимать «реализацию способ-
ности языковой единицы именовать фрагменты действительности. Обладание языковой 
единицей такой способностью является ее функциональным значением (свойством) — 
номинативностью. Материальным выражением номинации (функции и акта) являются 
номинативные единицы — номинации» [5, с. 56]. Номинативным знаком называется 
«языковой знак, обладающий прежде всего номинативно-классификационной функци-
ей, т.е. обозначающий конкретные предметы, события (действия, процессы, состояния) 
и одновременно служащий номинацией всего класса, рода, вида данных предметов, со-
бытий, включая тем самым в наименования как общие для данного класса признаки, так 
и дифференцирующие, отличающие его от класса других предметов, событий» [2, с. 39].  
К номинативным единицам языка по общепризнанной лингвистической традиции при-
нято относить полнозначные слова и словосочетания (в том числе и атрибутивные). Для 
нас особенно важно рассматривать атрибутивное словосочетание (которое часто высту-
пает в качестве мотивирующего при образовании сложных слитных существительных) 
как единицу номинации, выражающую отношения «предмет — признак». Вместе с тем 
существуют исследования, направленные на разработку такого понятия, как номинатив-
ный аспект предложения [1, 7, 10]. Есть мнение, что предложение можно рассматривать 
как номинацию особого рода. Мысль о том, что «предложение может выступать не толь-
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ко в качестве номинации события, но и как средство номинации предмета», высказал 
Д. Н. Шмелев [9, с. 93]. Однако функция называния ведущей функцией предложения не 
является. «Если слово именует вещь, — пишет Г. В. Колшанский, — то высказывание ква-
лифицирует вещь или процесс с точки зрения познания человека» [4, с. 6]. Мы, принимая 
во внимание исследования в области номинативного синтаксиса,  будем придерживаться 
традиционного выделения номинативных единиц (речь идет о слове и словосочетании).

Исследователи номинации особо выделяют вторичную номинацию. Вторичная лек-
сическая номинация — это «использование уже имеющихся в языке номинативных 
средств в новой для них функции наречения» [11, с. 129]. По мнению Д. Н. Шмелева, 
вторичная номинация включает метафорический и метонимический переносы [9]. Как 
особый тип именования выделяют косвенную номинацию [11, с. 131]. В. Г. Гак предлагал 
термин «повторная номинация». Повторной номинацией он называл «наименование уже 
ранее обозначенного в данном контексте денотата: лица, предмета, действия, качества» 
[1, с. 164]. Процесс использования уже существующего слова для выражения нового по-
нятия можно назвать мотивированной номинацией, а не вторичной. Результатом мотиви-
рованной номинации являются производные слова, которые в лексикологии рассматри-
ваются как многозначные, а также как слова с переносным значением [5]. Л. В. Полякова 
подчеркивает, что «производные слова выступают номинативными знаками, представля-
ющими обозначаемый предмет действительности расчлененным образом — путем ука-
зания на связанный с ним другой предмет действительности» [8, с. 50].

Нам представляется, что сложные существительные различных словообразователь-
ных моделей [6] могут являться как результатом прямой мотивированной номинации (в 
словарном толковании этих номинативных единиц отражается непосредственная связь 
каждого сложного слова с прямым значением составляющих его слов-компонентов), так 
и результатом косвенной мотивированной номинации (такие слова, как правило, содер-
жат метафорический компонент или компонент с каким-то вторичным значением).

Например, прямую мотивированную номинацию имеет сложное существительное 
долгожитель, построенное по модели «Сл. = (нареч. + О глаг. + суффикс) + фл.». Данное 
слово мотивировано прямым значением наречия «долго» («продолжительно» [12, с. 168]) 
и глагола «жить» («существовать, находиться в процессе жизни» [12, с. 190]). В резуль-
тате основословосложения с одновременной суффиксацией сформировалось сложное 
слитное существительное долгожитель («человек, отличающийся долголетием» [12, 
с. 169]). Итогом прямой мотивированной номинации является сложное слитное суще-
ствительное долгожитель, которое не только называет лицо, но и обозначает признак 
этого лица («человек, который долго живет»; «человек, отличающийся долголетием»).

Сложное слитное существительное первозимье построено по модели «Сл. = (О по-
рядкового числ. + инт. + О сущ. + суффикс) + фл.» и мотивировано субстантивным сло-
восочетанием (с атрибутивными отношениями) первая зима. Слово имеет, согласно Тол-
ковому словарю русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, лексическое значение 
«начало зимы, а также первый зимний путь» [12, с. 489]. Семантическая структура слож-
ного слитного существительного первозимье сформировалась в результате взаимодей-
ствия сем мотивирующего порядкового числительного первый  (в значении «первона-
чальный, самый ранний; происходящий, действующий раньше всех других» [12, с. 489]) 
и мотивирующего существительного зима (в значении «самое холодное время года, 
следующее за осенью и предшествующее весне» [12, с. 225]). Кроме того, в процессе 
формирования семантики слова первозимье (в ходе словообразовательного процесса) на-
блюдается приращение новой семы «путь». Сложное слитное существительное перво-
зимье обладает общим значением абстрактного понятия (значение сформировалось при 
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участии суффикса [j]), однако семантика этого слова содержит уже и предметную сему 
«путь», и признаковые семы («первый», «зимний»). Стоит отметить, что при трансфор-
мации (развертывании) данного сложного слитного существительного в атрибутивное 
словосочетание «первая зима» мы наблюдаем, что значение слова первозимье не тожде-
ственно значению словосочетания первая зима.

Образование сложносоставного существительного город-курорт («о городе, распо-
лагающем природными лечебными средствами и учреждениями для лечения и отдыха» 
[14, с. 175]) мотивируется семантической структурой слагаемых компонентов с прямым 
лексическим значением. Первым мотивирующим компонентом выступает слово город 
(«крупный населенный пункт, административный, торговый, промышленный и культур-
ный центр» [12, с. 136]), вторым мотивирующим компонентом — курорт («местность с 
природными лечебными, укрепляющими здоровье средствами и учреждениями для лече-
ния, отдыха» [12, с. 309]). В качестве ведущих мотивирующих выступают семы «центр», 
«природный», «лечебный», «средства», «учреждение», «лечение», «отдых». У мотивиру-
ющих слов есть общая, объединяющая, сема — «местность» («место»). Сложносоставное 
существительное город-курорт, мотивированное семантической структурой слагаемых 
компонентов с прямым лексическим значением, является комплексным наименованием 
предмета.

В результате прямой мотивированной номинации возникли в русском языке и многие 
сложносоставные существительные (например: автор-ведущая — «о тележурналистке, 
являющейся автором серии передач и одновременно ее ведущей» [13, т. 1, с. 33]; вахто-
вик-нефтяник — «нефтяник, работающий по вахтовому методу» [13, т. 1, с. 261]; заба-
стовка-голодовка — «забастовка, сопровождающаяся голодовкой» [13, т. 2, с. 586] и др.).

Значение сложносоставного слова библиотека-передвижка («собрание книг для чи-
тателей, не имеющих возможности пользоваться стационарной библиотекой» [13, т. 1, 
с. 633]) сформировалось в итоге взаимодействия сем слова библиотека, имеющего ос-
новное лексическое значение «учреждение, собирающее и хранящее произведения пе-
чати и письменности для общественного пользования, а также осуществляющее спра-
вочно-библиографическую работу» [12, с. 44], и сем слова передвижка (во 2 переносном 
значении — «передвижное культурно-просветительское учреждение» [12, с. 493]. Базо-
вой семантической составляющей сложносоставного слова библиотека-передвижка яв-
ляется семантика первого мотивирующего слова. В результате взаимодействия сем мо-
тивирующих компонентов формируются коннотативные семы «доступный», «удобный». 
Наличие компонента с названием действия («передвижка») сближает данное сложносо-
ставное существительное со словосочетанием «передвижная библиотека».

Сложное слитное существительное словоизвержение («пустое многословие, бестол-
ковая и длинная речь» [13, т. 12, с. 720]) построено по модели «Сл. = (О сущ. + инт. + 
сущ.) + фл.». В словообразовательном процессе участвуют основа существительного сло-
во и извержение в переносном значении «о множестве произносимых слов, ругательств, 
о бурном проявлении чувств» [13, т. 7, с. 87]. В результате основословосложения сформи-
ровалось сложное слитное существительное словоизвержение, которое является сложным 
наименованием абстрактного понятия. Семантика сложного слитного существительного 
словоизвержение тождественна семантике словосочетания «извержение слов».

Примером сложносоставных существительных, которые являются результатом кос-
венной мотивированной номинации, могут послужить существительные юбка-футляр, 
брюки-дудочки.

Сложные слитные существительные, производные от сложных слитных прилага-
тельных, как правило, называют абстрактный предмет и характеризуют его по призна-
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ку, названному производящим сложным слитным прилагательным. Например, сложное 
существительное мелкодушие имеет такое словарное лексическое значение: «свойство 
по значению прилагательного мелкодушный» [13, т. 10, с. 39]. Сложное слитное суще-
ствительное доброжелательство толкуется через соотношение с производящим при-
лагательным «доброжелательное отношение к кому/чему-нибудь» [12, с. 165] [курсив 
наш. — Е. В.]. Образование абстрактных существительных от прилагательных (абстрак-
ция названий качества), по мнению Ю. С. Степанова, является одним из видов трансфор-
мации («преобразования лексем, при которых сохраняется тождество смысла, сигнифи-
ката, но меняется денотат» [10, с. 182]) предикаторов (это формы предикатов) в имена; 
другим видом трансформации является образование абстрактных отглагольных имен 
[10, с. 183]. Мы связываем этот процесс со словообразованием.

Подчеркнем, что основной функцией всех сложных существительных является функ-
ция номинации. Сложные существительные образуются по определенным деривацион-
ным моделям в результате прямой мотивированной номинации или в результате косвен-
ной мотивированной номинации.
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Nomination of compound nouns containing indicative component

In this article compound nouns are considered as signs of nomination (they may have an indicative compo-
nent nomination or a complex nomination of an object). Compound nouns of different types may occur both as a 
result of a direct motivated nomination and an indirect motivated nomination.

Key words: nomination, direct motivated nomination, indirect motivated nomination.
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