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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НОМИНАЦИИ ГРУПП ЛИЦ

В статье в общем виде рассматриваются проблемы типологического описания номинаций групп лиц (далее НГЛ). Приво-
дятся различные примеры наименований групп лиц, занимающихся коммерческой, политической, творческой деятельно-
стью, которые иллюстрируют типологию НГЛ. Сделаны некоторые выводы о перспективах исследований НГЛ.
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Ходоренко Г. В. Загальні питання типологічного вивчення номінацій груп осіб. – Стаття.
У статті в загальному вигляді розглядаються проблеми типологічного вивчення найменувань групп осіб (НГО). Наведено 
ряд прикладів найменувань групп осіб, що займаються комерційною, політичною, творчою діяльністю, що ілюструють 
типи НГО. Надаються перспективи досліджень. 
Ключові слова: денотат, сигнификат, номінація, типологія.

Khodorenko A. V. General issues of nominative units typology. – Article.
The problem considered in this article has to do with the development to typological description of nominations of people 
groups. Language material consists of adverse group of people, creative, professional groups, the Internet's groups, organizations, 
political parties etc.
Key words: denotat, significat, nomination, typology.

Проблема, которая в общем виде ставится в 
данной статье, − разработка типологического 
описания номинаций групп лиц (далее НГЛ). Ма-
териалом исследования являются наименования 
разнообразных групп людей, творческих, профес-
сиональных коллективов, интернетовских групп, 
организаций, партий, номинации групп КВН Сла-
вянские пистоны, Веселые  ребята, Психинду-
стрия, Синдикат, номинации детских творческих 
коллективов  Земляничная поляна, Жаворонушки, 
Мечта, Фарт, номинации рок-групп  Аврора, 
А-студио, Торнадо, Декабрь, Дельфин, Дельта, 
Шаги командора, Шиншиллы, Шмели, номинации 
коммерческих организаций Блиц-информ, Билайн, 
Нинель, номинации политических организаций 
Удар, Свобода, Яблоко и др.) 

Теоретической базой настоящего исследо-
вания послужили отечественные и зарубежные 
работы, рассматривающие лингвостилистиче-
ские, прагматические, семантико-лексические и 
др. аспекты функционирования языковых единиц 
[1; 8]. Актуальность и новизна исследования об-
условливаются неразработанностью проблемы, 
необходимостью дополнительных исследований 
в области антропонимики, отсутствием комплекс-
ного описания наименований групп людей, а так-
же отсутствием типологии НГЛ. В цели и задачи 
входит охарактеризовать основные типы и типо-
логию НГЛ. 

Известно, что в языкознании понятия «тип» и 
«типология» употребляются в различных значе-
ниях. Термин «тип», или «языковой тип», исполь-
зуется для обозначения «совокупности обобщен-
ных особенностей групп языков в целом» [3,  9], 
а термин «типология – для обозначения «сравни-
тельного изучения структурных и функциональ-
ных свойств языков независимо от характера ге-
нетических отношений между ними» [3,  512].

Под термином «тип» мы, вслед за В. Г. Гаком, 
понимаем «модель (образец), которому соответ-
ствует определенная группа различных явлений» 
а под термином «типология» – «выявление и упо-
рядочение различных типов существования объ-
екта» [3,  230].

«Типология как метод познания, применяе-
мый в разных науках, стремится познать вну-
треннюю организацию или упорядоченность 
множества объектов» должна содержать инфор-
мацию о его типологических свойствах, то есть 
можно говорить о том, что типологическая клас-
сификация представляет собой не чистую таксо-
номию, но «лингвистическое построение, обла-
дающее определенной объяснительной силой» 
[6]. А. Г. Анисимова в своей диссертационной ра-
боте, посвященной разработке типологии терми-
нов англоязычного искусствоведения, определила 
основные методологические принципы проведе-
ния типологического исследования, которые по-
зволяют, по мнению данного автора, отделить со-
поставительное и сравнительно-типологическое 
изучение объектов, обладающих системной орга-
низацией, от описательного и нормативно-прес-
криптивного [6,  20].

Наиболее важными из перечисленных прин-
ципов, на наш взгляд, являются: 1) принцип си-
стемности объекта (сопоставлению подвергаются 
только системы объектов как целостные образова-
ния и сами объекты как члены системы); 2) прин-
цип комплексности (установление отношений 
систем должно быть многоаспектным, комплекс-
ным, то есть проведенным на разных уровнях - 
лексическом, семантическом, грамматическом); 
3) принцип сопоставительной системности (опре-
деление системы сходств и различий на всех ис-
следуемых уровнях); 4) принцип классификаци-
онности (системность сходств и различий должна 
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быть показана их классификацией); 5) принцип 
параметризации (выбор параметров, положенных 
в основу сравнения в каждом конкретном слу-
чае зависит от задач и материала исследования); 
6) принцип совмещения качественных и количе-
ственных методик (виды соотношений изучаемых 
параметров систем объектов должны быть под-
вергнуты не только качественному, сугубо линг-
вистическому, но и количественному анализу) 
[6,  19-20]. Принцип системности гласит, что со-
поставлению могут подвергаться только системы 
объектов как целостные образования и отдельные 
объекты как члены данных систем [6]. Любое сло-
во как основная единица языка, так же, как НГЛ, 
в частности, в парадигматическом плане связано 
разнообразными отношениями с другими сло-
вами. А. А. Уфимцева выделяет следующие три 
разновидности таких парадигматических отно-
шений: 1) отношения включения; 2) отношения 
пересечения; 3) отношения равенства неравен-
ства. При этом отмечается также, что отношения 
включения наблюдаются в гиперо-гипонимиче-
ских и родовидовых группировках слов, таких как 
лексико-семантические группы, парадигмы и т. д.; 
отношения пересечения имеют место при морфо-
логической и семантической деривации слов и их 
значений; а отношения равенства неравенства, в 
свою очередь, обусловливают объединение лек-
сических единиц в синонимические, антоними-
ческие группировки и лексико-грамматические 
разряды слов (цит. по: [6]).

Номинативные группы предметно-понятийной 
сотнесенности номинаций групп лиц формиру-
ются в связях и зависимостях отношений в ряду 
«денотат – сигнификат».

Ядро лексического значения каждой НГЛ как 
единицы языка составляют два взаимосвязанных 
компонента: денотативное и сигнификативное 
значение. Денотативное значение НГЛ обуслов-
ливает способность соотноситься в речевом акте 
с соответствующим объектом действительно-
сти. Сигнификативный компонент значения свя-
зан с формированием понятия об этом объекте 
действительности, отвлеченного от самого это-
го объекта, что определяет возможность НГЛ не 
только называть какой-либо предмет или явление, 
но и обозначать целый класс соответствующих 
предметов или явлений.

Помимо денотата и сигнификата, составля-
ющих ядро лексического значения, в его состав 
также входит коннотат, такой компонент значе-
ния, который представляет собой совокупность 
стилистических и эмоционально-экспрессивных 
дополнений к основному значению слова.

Таким образом, в отличие от знаков первич-
ного означивания, для номинативных единиц, 
получивших вторичное означивание в языке и 
речи, первостепенной является не номинативная, 

а коммуникативная функция и коммуникативное 
значение знака.

В современной лингвистике в работах таких 
ученых как Н. Д. Арутюнова, А. А. Уфимцева раз- 
работана теория типов коммуникативного зна-
чения. В основе этой теории лежит положение о 
том, что «семантическое содержание слова фор-
мируется под влиянием его роли в сообщении», а 
также то, что «определяющими для лексики явля-
ются наиболее противопоставленные друг другу 
функции указания на предмет сообщения и выра-
жения сообщаемого» [6]. То есть, выделены два 
функциональных типа значения слова: идентифи-
цирующее и предикатное в соответствии с функ-
циями идентификации и предикации. Свойством 
монофункциональности, то есть способностью 
выполнять в высказывании только одну из этих 
функций: либо идентифицирующую, либо пре-
дикатную, обладают собственные и дейктические 
имена, а также нереферентные слова - глаголы 
и прилагательные [2, 329]. Собственные и дейк-
тические имена обладают только денотативным 
значением, поэтому их назначение – назвать ка-
кой-либо предмет действительности, «позволить 
адресату речи выбрать нужную вещь из поля его 
восприятия» [2, 327]. НГЛ является полифункци-
ональным знаком в отличие от остальных имен 
собственных. Примеры НГЛ Играй, гармонь, НГЛ 
Гуляй, Душа демонстрируют предикативное зна-
чение наряду с идентифицирующим значением, 
поскольку называют и выделяют (то есть иденти-
фицируют) коллектив, группу лиц из других объ-
единений.

Значение предикатов носит сигнификативный 
характер и может иногда содержать в качестве 
дополнительных характеристик субъективные, 
оценочные и модальные компоненты. Характер 
значения предикатных лексических единиц обу-
словливает их назначение, заключающееся в том, 
чтобы «дать о референте некоторую информацию 
или выразить к нему свое отношение», то есть 
чтобы «обозначить или обозвать» [2,  344].

В отличие от монофункциональных слов, на-
рицательные существительные обладают полной 
семантической структурой, складывающейся из 
определенного конкретного содержания (денота-
та) и некоторого понятия (сигнификата), что по-
зволяет таким именам занимать в высказывании и 
позицию субъекта, и позицию предиката не толь-
ко называть, но и обозначать.

В зависимости от характера значения и функ-
циональных особенностей в лексике выделяются 
семиологические классы слов, не совпадающие по 
своему объему и содержанию ни с лексико-грам-
матическими классами слов, ни с лексико-семан-
тическими разрядами слов, ни с другими, чисто 
лексическими, группировками слов [8,  98]; 1) ха-
рактеризующие (имена нарицательные НГЛ Русь); 
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2) индивидуализирующие (имена собственные 
НГЛ Тимур); 3) квантитативные (имена числи-
тельные НГЛ «Театральное отделение лицея ис-
кусств № 133»); 4) дейктические (местоимения 
НГЛ Я+Ты) [8,  119].

Нарицательные имена существительные, вхо-
дящие в состав НГЛ, могут называть предметы, 
действия и признаки, то есть выделяются: 1) ка-
тегория «предмет», под которую подпадает есте-
ственно все, что имеет субстанциональное бытие, 
в том числе и человек; и 2) категория «признак», 
которая имплицирует понятие свойства, качества, 
отношения, состояния и т. п.» [8, 102-103]. Пред-
метным значением НГЛ всегда является группа 
лиц(предмет обозначения), сигнификативным 
значением НГЛ является «имплицированное» 
значение НГЛ. Например, сигнификативным зна-
чением НГЛ Бригантина может быть свойства и 
признаки «бригантины». Лексическое значение 
слова «бригантина» определено как «двухмачто-

вое парусное судно со смешанным парусным 
вооружением прямыми парусами на передней 
мачте (фок-мачта) и с косыми на задней (грот-
мачта)». НГЛ Бригантина имплицирует свойства 
и понятие лексемы.  Среди нарицательных имен 
большой удельный вес имеют «предметные» и 
«признаковые» имена.

НГЛ демонстрирует отношения «пересечения» 
«предметных» и «признаковых» имен, называя 
группу людей  и отражая признак с ней  связан-
ный.Своеобразие данных семантических разно-
видностей нарицательных существительных так-
же определяется особенностями строения их 
семантических структур, точнее, соотношением 
денотативного и сигнификативного (иначе -пред-
метного и понятийного) содержания в рамках кон-
кретного нарицательного имени.

Таким образом, НГЛ является классом, объеди-
няющим разнообразие семантических разновид-
ностей сигнификативного значения номинации.
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