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• знаменательные слова (слова-
названия, части речи)

• связочные (служебные) слова
• модальные слова и 

междометия
• единицы однозначные 

(моносеманты) 
• многозначные (полисеманты
• единицы, по структуре 

аналогичные словосочетаниям 
(аналитические слова 
зачетная книжка, музей-
квартира, инфузория 
туфелька, давным-давно..)

Вот это звуки [д] [о] [м].
А это морфема – (корень –дом-),
В которую входят [д] [о] [м].
А это – короткое слово дом, 
В которое входит корень –дом-,
В котором звуки [д] [о] [м].
А вот словосочетание новый 
дом,
В которое входит слово дом,
В которое входит корень –дом-,
В который входят [д] [о] [м].
А вот предложение Вот новый 
дом!,
А в нем словосочетание новый 
дом,
В которое входит слово дом,
В которое входит корень –дом-,
В котором звуки [д] [о] [м].
       И.М.Подгаецкая, И.И.
Постникова                        
        «Необъятный мир слова»



Проблема выделения и определения слова 
как единицы языка  

 I. Слово надо отделить от других значимых языковых единиц, провести 
границу, с одной стороны, между словом и морфемой, с другой — между 
словом и сочетанием слов, то есть решить вопрос отдельности, выделимости 
слова в речевой цепи. 

II. Нужно решить проблему тождества (единства) слова: отграничить 
словоизменение от словообразования и многозначность от омонимии. 

При словоизменении и многозначности тождество слова не нарушается: 
разные грамматические формы, или словоформы:

дом, дома, дому, домом, домам, домами, а также разные значения 
слова составляют одно слово.

В случаях словообразования и омонимии тождество слова нарушается: 
при словообразовании производятся новые слова -

дом, домик, домишко, домовой, домашний 
разными словами являются омонимы — слова, совпадающие по звучанию 

и написанию и существенно различающиеся по значению. 
Надо учитывать также наличие орфографических, фонетических, 

словообразовательных вариантов слов: 
фортепьяно — фортепиано, ноль — нуль, твóрог — творóг, 

туристский — туристический.
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Определение слова возможно:

▪ если признать наличие в языке промежуточных, переходных явлений
▪ если учитывать фактор системности: характеристика слова возможна 

при установлении его разнообразных системных связей с другими 
словами, входящими вместе с ним в определенные лексико-
семантические группы. 

▪ Найти единый критерий для определения всех слов сразу нельзя! 
Признаки, по которым выделяется основная масса слов, не в 
одинаковой степени характерны для всех языковых единиц, 
считающихся словами. 

▪ Все слова русского языка входят в его лексическую систему, и нет 
таких слов, которые находились бы вне ее, воспринимались отдельно, 
изолированно. 

Изучение слова возможно только в их системных связях, как 
номинативной единицы, так или иначе связанной с другими, близкими 

или тождественными в каком-то отношении, а в чем-то 
противоположными, непохожими.

Трудность определения слова заключается не в неопределенности 
слова, а в его многогранности!
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Дифференциальные признаки, 
свойственные лексической единице

1. Всякое слово имеет фонетическую (а для письменной речи - графическую) 
оформленность. Оно состоит из ряда фонем (реже - из одной фонемы).

2. Словам присущи определенное значение (внутренняя ипостась, означающая 
его содержание) и звуковая оформленность слова, т. е. внешняя, 
материальная сторона, представляющая собой форму слова. Форма и 
содержание слова неразрывно связаны: слово не может быть воспринято, 
если мы его не произнесем (или не напишем), и не может быть понято, если 
произносимые сочетания звуков лишены значения.

3. Слова характеризует постоянство звучания и значения. Никто не вправе 
изменить фонетическую оболочку слова или придать ему несвойственное 
значение, потому что форма и содержание слова закреплены в языке. 

4. Непроницаемость (фонетическая оформленность) состоит в том, что слово, в 
отличие от словосочетания, — такой звуковой комплекс, внутрь которого не 
может быть вставлено другое слово, тем более несколько слов, части этого 
комплекса (морфемы, слоги) нельзя произвольно поменять местами. 
Исключения представляют отрицательные местоимения, которые могут быть 
разделены предлогами (никто - ни у кого, ни с кем). 
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Дифференциальные признаки, 
свойственные лексической единице

5. Слова имеют лишь одно основное ударение, а некоторые могут быть и 
безударными (предлоги, союзы, частицы и др.). Нет таких слов, которые 
имели бы два основных ударения. Недвуударность слова отличает его от 
устойчивого (фразеологического) сочетания, обладающего целостным 
значением (кот наплакал, без царя в голове).

6. Лексико-грамматическая отнесенность: все слова принадлежат к тем 
или иным частям речи и имеют определенную грамматическую 
оформленность. 

Грамматическая оформленность : слово, в отличие от морфемы, 
охарактеризовано как определенная часть речи с соответствующими 
грамматическими признаками. Так, существительным, прилагательным и 
другим именам свойственны формы рода, числа, падежа; глаголам - 
формы наклонения, вида, времени, лица и пр. Эти слова выполняют 
различные синтаксические функции в предложении, что создает их 
синтаксическую самостоятельность. 
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Дифференциальные признаки, 
свойственные лексической единице

7. Цельность и единооформленность отличают слова от 
словосочетаний. У сложных слов типа свежемороженый, 
радиопостановка, вертихвостка и т. п. грамматические признаки 
выражает лишь одно окончание. 

Слова-исключения, обладающие двуоформленностью: белый-
белый, пятьсот; ср.: белого-белого, пятистам. 

Главным структурным отличием слова от синтаксических единиц, 

предложения и словосочетания, является его цельнооформленность. 
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Выдающийся лексиколог А. И. Смирницкий 
сформулировал два признака  слова в качестве 
важнейших: выделимость и цельнооформленность . 
Главный смысл этих признаков в том, что они дают 
возможность  отграничить слово от других, ближайших 
и тесно связанных с ним единиц  ‑  морфемы и 
предложения, выявляют специфику слова.



Дифференциальные признаки, 
свойственные лексической 

единице
8. Воспроизводимость: мы не конструируем слова каждый раз заново из 
имеющихся в языке морфем, а воспроизводим в речи в том виде, в каком они 
известны всем носителям языка. Это отличает слова от словосочетаний, 
которые мы строим в момент высказывания. 

9. Слова отличает преимущественное употребление в соединении с 
другими словами: в процессе общения из слов мы строим словосочетания, а 
из последних - предложения. 

10. Изолируемость. Слова, в отличие от фонем и морфем, могут 
восприниматься и вне речевого потока, изолированно, сохраняя при этом 
присущее им значение. 

11. Номинативность: функция средством номинации. Слова существуют 
прежде всего как наименования различных явлений действительности 
благодаря тому, что в их значениях содержатся обобщенные образы этих 
явлений, информация о них. 

Исключение: служебные части речи, междометия (выражают чувства и 

переживания говорящего, не называя их), модальные слова, а также 

местоимения (лишь указывают на предметы, качества, количества). 
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Дифференциальные признаки, 
свойственные лексической 

единице
12. Фразеологичность, или идиоматичность, с одной стороны, 

немотивированность его лексического значения, с другой стороны - несвободную 
связь между морфемами, составляющими слово (те или иные 
словообразовательные модели допускают употребление лишь определенных 
морфем, исключая свободную замену их другими). 

Значение слова не является суммой значений его частей — морфем. Так, 
значения производных слов обычно включают в себя не только значения 
составляющих слово морфем, но и так называемые "нарощенные" компоненты 
смысла, не имеющие формального выражения. 

▪ Водопад: смысловой компонент ‘падение воды’, но это не любое падение воды! 

▪ Подорожник - не все, что находится по краям дорог, а только определенный вид 
растений — в морфемах зафиксирован несущественный, периферийный признак, 
а центральный компонент значения ‘растение’ формально не выражен. 

▪ Слова синяк, беляк сходны по своей структуре, но при этом их значения 
‘кровоподтек’ и ‘заяц’ не выводимы из значений морфем. 

Для непроизводных слов фразеологичность значения может пониматься как 
непредсказуемость, немотивированность значения слова его внешней формой. 
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Определение слова

▪ Словом называется лингвистическая единица, имеющая в 
своей исходной форме одно основное ударение (если она 
не безударна) и обладающая значением. 

▪ Важнейшие признаки слова, отличающие его от других 
языковых единиц,- лексико-грамматическая отнесенность и 
непроницаемость. 

▪ Слово может быть представлено в языке набором 
словоформ и значений, состоит из морфем, от которых 
отличается самостоятельностью и свободной 
воспроизводимостью в речи, является строительным 
материалом для предложения, в отличие от которого не 
является законченным высказыванием и не имеет 
коммуникативной функции.
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Лексическая единица
▪ знаменательное слово, являющееся функциональной единицей 

лексического (лексико-семантического) уровня языка.

▪ Лексические единицы по своей структуре могут быть однословными 
и неоднословными, а традиционно (и по умолчанию) каноническим 
словом признается однословная единица. 

▪ Лексическая единица имеет совокупность определенных 
онтологических признаков, которые отличают ее от единиц других 
уровней: фонемы, морфемы, ФЕ, синтаксических единиц  – 
свободного словосочетания и предложения (свободное 
словосочетание является непредикативной единицей, предложение – 
предикативной единицей).

▪ Фонема – мельчайшая, далее неделимая единица языка, служит средством 
оформления плана выражения ЛЕ. 

▪ Сема – мельчайшая, далее неделимая единица плана содержания 
(значения) ЛЕ, соотносящая ее с  действительностью, миром вещей. 

▪ Остальные единицы – морфема, ЛЕ, ФЕ, СЕ – двусторонние сущности, 
имеющие план выражения и план содержания. 
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Самостоятельные и 
несамостоятельные единицы языка

несамостоятельные самостоятельные
Фонема
Морфема
Словосочетание

ЛЕ
ФЕ
ПЕ
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✔ Фонема и морфема реализуют свои функции в составе ЛЕ, поэтому 
являются несамостоятельными

✔ Словосочетание тоже не употребляется самостоятельно, оно 
является строительным материалом ПЕ

✔ ЛЕ самостоятельная в выполнении самой главной для нее функции 
– номинативной, а также других функций (терминологической). 

✔ Но не самостоятельная  в выполнении стилистических функций, 
потому что используется в качестве стилистической единицы 
(тропа, фигуры речи) 



Лексема и лексико-семантический вариант
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лексема лексико-семантический 
вариант

✔ двусторонняя грамматически оформленная, 
единооформленная (цельнооформленная), 
функциональная единица лексического уровня 
языка, представляющая собой единство всех ее 
ЛЗ, грамматических форм и фонографической  
оболочки. 

✔ обладает способностью варьирования, т. е. 
синхронной модификации ПС или ПВ, не 
приводящего к разрыву ее тождества – 
семантической связи между всеми ее ЛЗ. 

✔ Ввел А.И.Смирницкий в 50-е 
гг. XX в.

✔ Единица лексико-
семантического 
варьирования лексемы – 
одно из ее значений

Семантический инвариант – это совокупность общих сем, предметных и / или 
ассоциативно-образных, которые можно выделить в каждом ЛЗ данной лексемы. 
✔ В системе языка количество ЛСВ определенной лексемы совпадает с количеством 

ее ЛЗ. 
✔ В отличие от ЛЗ, ЛСВ лексемы – это двусторонняя единица, как и соответствующая 

лексема. 
✔ Логические отношения между понятиями лексемы и лексико-семантического 

варианта лексемы – партитивные (целого и его части). 



▪ лексико-семантический вариант лексемы реально функционирует 
в языковой системе (входит в определенные тематические, лексико-
семантические и другие группы, в синонимические и антонимические 
ряды, участвует в словопроизводстве, образовании 
фразеологических единиц и т. д.) и в речи (в конкретном 
словосочетании и высказывании актуализируется один и только 
один ЛСВ лексемы). 

▪ На лексическом уровне выделяются две лексические единицы – 
лексема и лексико-семантический вариант лексемы. 

▪ В лингвистических работах иногда используются термины 
лексема // семема / лекса для обозначения ЛЕ как двусторонней 
единицы: план содержания – семема и план выражения – лекса. 

▪ В границах лексемы-полисеманта между планом ее содержания и 
планом выражения устанавливается отношение неоднозначного 
соответствия:  двум или более семемам соответствует один и только 
один план выражения. 

Именно ЛСВ лексемы реально функционирует в системе!
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Разновидности лексических единиц
▪ Синлексема (синтаксическая лексема) – устойчивая, 

воспроизводимая, фонетически и графически и 
грамматически раздельнооформленная номинативная 
единица, по структуре соответствующая свободному 
словосочетанию, но выражающая единое понятие. 

▪ По форме соответствуют одной из двух синтаксических 
моделей: прилагательное-определение + определяемое 
существительное 
▪  ипотечный кредит, скорая помощь, читальный зал, 

космический корабль Полярная звезда, Государственная Дума,  
овсяная крупа;

▪ существительное в Им. П. + существительное в Р. П.:
▪ порядок слов, знаки препинания, знаки зодиака, порок сердца. 

В разговорной речи многие могут употребляться с усечением 
(Дума, скорая, докладная), а также заменяются универбами – 
суффиксальными производными от одного из членов 
словосочетания (читалка, овсянка, микроволновка, зачетка, 
пятиэтажка).

15


