
СЛОВО 
КАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ЕДИНИЦА ЛЕКСИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛОВА КАК 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА.
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МЕСТО СЛОВА В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА

Лексикология — это наука о слове 
(греч.: lexis — слово, loqos — наука).
Следовательно, предметом изучения в 
лексикологии является слово как 
единица языка.
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морфологический морфема

лексический лексема

синтаксический синтаксема
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МЕСТО СЛОВА В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА

Фонема — минимальная единица языка, синтаксема 
(предложение) — максимальная. Слово не относится ни к той, ни к 
другой по этому признаку, занимает промежуточное положение.

Морфема, слово, словосочетание и предложение — значимые 
единицы языка, фонема — незначимая, т.к. ничего не обозначает.

Слово, словосочетание, предложение — самостоятельные 
единицы языка, морфема и фонема самостоятельно не 
употребляются, только в составе слов.

Следовательно, слово (лексема) — это «минимальная 
относительно самостоятельная значащая единица 
языка» (Ю.С. Маслов).
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МЕСТО СЛОВА В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА

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].
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СТРУКТУРНЫЕ ПРИЗНАКИ СЛОВА

Слово ДОМ — это сочетание звуков [д] [о] [м] 
(обозначаемых на письме соответствующими 
буквами) и набор грамматических форм: дом, дома, 
дому, в дом, домом, о доме; дома, домов, к домам, в 
дома, домами, о домах. Это и есть план выражения 
(ПВ) слова, или его фонетическая и грамматическая 
оформленность.

Кроме того, слово ДОМ обладает и планом 
содержания (ПС), т.к. обозначает «предмет, 
неодушевленный, помещение, для жилья, человека» 
(и это не единственное его значение).
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СТРУКТУРНЫЕ ПРИЗНАКИ СЛОВА
1) Фонетическая оформленность — т.е. наличие определенной 
постоянной звуковой оболочки [д о м]. Одновершинность 
(недвуударность).
2) Грамматическая оформленность — т.е. наличие 
определенных грамматических форм (выражающих 
соответствующие грамматические значения). 
- Частеречная, или лексико-грамматическая отнесенность: 
стол — существительное, столовый — прилагательное; 
столоваться — глагол). 
 - В речи слово всегда выступает только в одной словоформе: 
строим дом — В.п., ед. ч. 
 - Слово, таким образом, единица цельнооформленная, 
целостная фонетически и грамматически. 
Ср.: привезли тяжелораненых (одно слово) и тяжело раненные 
бойцы стонали (два слова).
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СТРУКТУРНЫЕ ПРИЗНАКИ СЛОВА

Раздельное или полуслитное написание (в обнимку, пол-яблока, диван-
кровать). Аналитическими (составными) могут быть и отдельные 
формы слова (буду писать, написал бы, самый главный). 
- Непроницаемость, т.е. недопустимость каких-либо вставок в 

середину слова (ср.: ударить в сердцах — одно слово «в сердцах», 
вставки невозможны, и — в сердцах людей: в людских сердцах — два 
слова — «в» и «сердце»). 

«фонетическое слово» (слово как элемент фонетического членения 
речи, отрезок речи, связанный одним ударением: в доме — одно 
фонетическое слово); 
«орфографическое слово» (как элемент раздельного написания: в доме 
— пишется раздельно, т.е. в два орфографических слова); 
«лексическое слово» (в доме — два лексических слова, две разных 
лексических единицы, относящихся к разным частям речи: предлог «в» 
и существительное «дом»). 8



СТРУКТУРНЫЕ ПРИЗНАКИ СЛОВА

3) Закрепленное за цельнооформленным словом 
определенное значение: дом — «жилище человека». 
При этом следует понимать, что связь звучания и 
значения традиционна, сложилась исторически и часто 
никак не объясняется (это свойство слова
называют идиоматичностью). 
Единство звучания и значения (ПВ и ПС) несомненно 
проявляется в том, что просто набор звуков без 
закрепленного за ним значения словом не является 
(дмн-?), даже грамматически оформленное (нокий дмн 
-?).
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СТРУКТУРНЫЕ ПРИЗНАКИ СЛОВА

4) Обладая значением, слово соотносится с реальной 
действительностью, называя окружающие 
предметы, их признаки, действия и отношения, т.е. 
слово — это номинативная (назывная) единица 
языка, и номинация, номинативная функция — 
еще один признак слова.
5) Благодаря указанным свойствам, слово не 
создается в процессе речи, а воспроизводится как 
готовая языковая единица, таким образом, 
воспроизводимость — тоже один из признаков 
слова. 10



СТРУКТУРНЫЕ ПРИЗНАКИ СЛОВА

6) Слово обладает относительной 
самостоятельностью, т.е. может употребляться 
отдельно от других слов, и его значение нам 
будет понятно (дом, стол, окно).
7) Слово обычно сочетается с другими словами, 
образуя словосочетания (новый дом, построить 
дом) и предложения (Мы переехали в новый дом). 
Потенциальное свойство слова вступать в 
сочетания с другими словами называется 
валентностью — это тоже один из 
существенных признаков слова.

11



ОТЛИЧИЕ СЛОВА ОТ ДРУГИХ 
ЕДИНИЦ ЯЗЫКА

• предложение• словосочета
ние

• морфема• фонема

Слово:
Двухмерность

Лексико-
грамматическая 

отнесенность

Слово: 
Самостоятель-

ность
Лексико-

грамматическая 
отнесенность 
Фонетическая 

оформленность 

Слово: 
Номинатив

ность

Слово: 
Одноударность 
Цельнооформле

нность
Идеоматичность
Воспроизводим

ость
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОВА
Формальное определение слова:
«Самостоятельное слово – это звуковая последовательность, 
которая может быть ограничена паузами любой длины  и внутрь 
которой не может быть вставлена другая звуковая 
последовательность, определенная таким же образом». (П.С. 
Кузнецов).

Признаки определения слова:
«Слово – это лингвистическая единица, имеющая (если она не 
безударна) в своей исходной форме одно основное ударение и 
обладающая значением, лексико-грамматической отнесенностью 
и непроницаемостью» ( Н.М. Шанский).

«Слово — это единица наименования, характеризующаяся 
цельнооформленностью (фонетической и грамматической) и 
идиоматичностью» (Д.Н. Шмелев).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОВА

Слово — это определенный набор 
звуков с закрепленным за ним 
лексическим значением, 
оформленный по законам 
грамматики данного языка.

Мы приехали в новый дом
14



ФУНКЦИИ СЛОВА И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ 

СЛОВ
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ФУНКЦИИ  СЛОВА
1. Номинативная функция, т.е. слово — это, 

по определению Д.Н. Шмелева, — «единица 
наименования». 

Функция номинативных слов называется также 
гносеологической (познавательной), т.к. названия 
— результат познания человеком окружающего 
мира, и даже самого миропонимания. С ней тесно 
связана и другая функция слова, кумулятивная 
(накопительная) — функция накопления и 
хранения знаний об окружающем мире. 
У некоторых слов номинативная функция 
совмещается с характерологической (оценочная, 
экспрессивная). 16



ФУНКЦИИ  СЛОВА

2. Дейктическая (указательная) 
функция.
Некоторые слова, не называя прямо 
предметов и явлений, а также их 
признаков, только указывают на них 
(он, этот, такой, некий). В 
традиционной грамматике это — 
местоимения. 17



ФУНКЦИИ  СЛОВА

3. Служебная функция.
 Служебные слова не называют 
реалий, а выражают различные 
отношения между словами (дом у 
дороги, дом и сад, дом ведь), потому и 
употребляются только со словами 
знаменательными. 
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ФУНКЦИИ  СЛОВА

4. Модальная функция.
  Модальность — это выражение 
отношения говорящего к 
сообщаемому (вероятности, 
предположительности, сомнения и т.
п.), например: наверное, вероятно, 
может быть. 
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ФУНКЦИИ  СЛОВА

5. Эмотивная (эмоционально-волевая) 
функция.
  Эмотивные слова не называют 
эмоций, как знаменательные слова, а 
лишь сигнализируют о них: ах, ой, 
увы. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ СЛОВ 
ПО В.В. ВИНОГРАДОВУ

1) слова-названия — обозначают предметы, процессы, 
качества, признаки, числа, обладают номинативной 
функцией, являются основными членами предложения; к 
ним примыкают и местоимения как их заместители и 
эквиваленты; такие слова обычно называют 
знаменательными;  

2) связочные, служебные слова (далее он назовет их «частицы 
речи») — они лишены номинативной функции, отражают 
наиболее общие абстрактные категории бытийных 
отношений: причинных, временных, пространственных, 
целевых и т.п., их лексические значения тождественны с 
грамматическими;  

3) модальные слова ( и частицы) — также лишены 
номинативной функции и выражают модальность сообщения 
о действительности; 

4) междометия — выражают (но не называют, не обозначают) 
эмоции, настроения и волеизъявления. 21



СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКСИКИ ПО Н.
Ю. ШВЕДОВОЙ

1) слова указующие (местоимения); 
2) слова именующие 

(существительные, прилагательные, 
числительные, наречия, глаголы); 

3) слова собственно связующие 
(союзы, предлоги, связки и их 
аналоги); 

4) слова собственно 
квалифицирующие (модальные 
слова, частицы, междометия). 22



СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКСИКИ ПО Н.
Ю. ШВЕДОВОЙ

Например, в предложении 

Мама сказала: «Через три дня мы переедем в новый 
дом. Ах, как он хорош!», а Петька добавил: 
«Наверное, в нем все будет по-новому»
представлены все функциональные типы слов (по 
терминологии Н.Ю.Шведовой): слова указующие: мы, он, все; 
слова именующие: мама, день, дом, Петька — называют 
предметы и лица; сказать, переехать, добавить, быть — 
называют действия; новый, по-новому, хороший — называют 
признаки; три — называет количество; слова связующие: в, 
через, а; слова квалифицирующие: ах, как, наверное.
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ТОЖДЕСТВО И 
ОТДЕЛЬНОСТЬ СЛОВА

24



ПОНЯТИЕ ЛЕКСЕМЫ
Лексема — это абстрактная лексическая единица 
языка, отвлеченная от его конкретных употреблений в 
речи. Под этим понимается употребление слова 
только в одной определенной грамматической форме 
и одном определенном значении. 
дом и домик — одно и то же слово или это разные слова? 

И почему возникает недоумение, как следует написать: тоже или то же? 
Здесь одно слово или два? Эта неясность и представляет собой суть 
проблемы тождества и отдельности слова. 
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ПРОБЛЕМА ОТДЕЛЬНОСТИ СЛОВА
Проблема отдельности состоит в поисках критериев, 
позволяющих отличить целое слово от его части 
(морфемы) или сочетания двух или нескольких слов 
(словосочетания) в потоке речи, т.е. в определении 
границ слова. 

Как мы определяем границы слов? 

Когда говорим об отдельном слове? 

26



ПРОБЛЕМА ОТДЕЛЬНОСТИ СЛОВА
Вычленить отдельное слово в потоке речи нам 
позволяет знание основных его признаков: 
идиоматичности (единства звучания и значения): 
слыхали львы / слыхали ль вы, 

фонетической и грамматической 
цельнооформленности (непроницаемости): ударить 
в сердцах / в наших сердцах, 

одноударности (тяжело раненные бойцы / привезли 
тяжелораненых). 
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ПРОБЛЕМА ОТДЕЛЬНОСТИ СЛОВА
Т.е. критерий отдельности — семантический, 
структурно-грамматический, фонетический и 
(не всегда) графический (раздельное 
написание). 

Проблема отдельности относится к слову 
(лексеме) как элементу речи, словосочетания, 
т.е. слову-синтагме.
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ПРОБЛЕМА ТОЖДЕСТВА СЛОВА
Известно, что звуковая оболочка слова может 
видоизменяться, варьировать. Так же меняется 
(варьирует) и его лексическое значение. 
Возникает естественный вопрос: а сохраняется 
ли при этом само слово? И если да, то до каких 
пределов? В связи с изменением звуковой 
оболочки (ПВ) слова или его смысла (ПС) 
вопрос о тождестве слова встает в двух 
случаях. 29



ПРОБЛЕМА ТОЖДЕСТВА СЛОВА
Во-первых, когда речь идет о разграничении словоизменения 
(изменения грамматической формы слова) и словообразования 
(образования новых слов), иными словами — об отличии форм 
одного и того же слова от однокоренных слов: дом, дома / 
домик. Грамматическое варьирование не нарушает тождества 
слова, т.к. не меняет его смысла — меняется только 
грамматическое значение (дом, в доме, дома, из домов). 
Словообразование потому и называется слово-образованием, 
что является образованием других слов с другим лексическим 
значением, тут тождество нарушается и на формальном 
уровне: другая основа, другая структура, другой состав 
морфем (дом — домик, дом — домашний). 30



ПРОБЛЕМА ТОЖДЕСТВА СЛОВА
Во-вторых, когда речь идет о разграничении разных значений 
одного слова и разных значений совпадающих в написании / 
произношении слов, иными словами — об отличии 
многозначного слова от омонимов: свет луны, свет любви — 
высший свет. Многозначность не нарушает тождества слова, 
т.к. все значения тесно друг с другом связаны, в них 
обязательно есть что-то общее (свет луны и свет любви 
связаны по сходству ощущений). Значения слов-омонимов не 
связаны друг с другом (свет луны — «лучи, сияние» и высший 
свет — «привилегированный круг людей»). 
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ПРОБЛЕМА ТОЖДЕСТВА СЛОВА
Таким образом, проблема тождества касается как 
ПВ (формы) слова, так и его ПС (смысла). 

Оно сохраняется при незначительном варьировании 
ПВ при тождестве ПС (формообразовании) или 
незначительном варьировании ПС при тождестве 
его ПВ (многозначности). 

Однако тождество слова отсутствует, если при 
тождестве ПВ разный ПС (омонимы) или если при 
тождестве ПС разный ПВ (синонимы). 32



Тождество и отдельность слова. Пояснения к 
таблице: Знак + означает совпадение ПВ или ПС. Знак ~ означает 

варьирование ПВ или ПС. Знак — означает несовпадение ПВ или ПС. Цифры 
без скобок означают разные значения. Цифры в скобках — разные слова.

 ПВ + ПС +   
Свет-1 Свет-1   
(моносемия)  

 ПВ ~ ПС +  
Свет Света   
(словоформы)

 ПВ — ПС +  
Свет Светик  (синонимы)

 ПВ + ПС ~   
Свет-1 Свет-2  
(полисемия)

 ПВ ~ ПС ~   
Свет Светоч  (паронимы)

ПВ — ПС ~  
Свет Ток  (синонимы) 

ПВ + ПС —  
Свет (1) Свет (2)  
(омонимия)

 ПВ ~ ПС —  
Свет Свеча  
(однокорневые слова) 

ПВ — ПС —  
Свет Сон  (разные слова) 
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ВАРИАНТНОСТЬ СЛОВА

34

Под вариантами слова понимаются такие 
видоизменения его формы (фонетической 
или грамматической), которые не влекут за 
собой изменения его лексического 
значения, и такие видоизменения его 
значения, которые не влекут за собой 
изменения его формы. 



ВИДЫ ВАРИАНТОВ СЛОВА

35

1. фонетические варианты, в которых при тождестве ПС варьирует ПВ 
(фонетический), т.е. фонетический облик слова. Это происходит в трех случаях: 1)
фонематические варианты — варьирует звуковой состав ( галоша-калоша), 2) 
орфоэпические (произносительные) варианты — варьирует произношение (коне[ч]но — 
коне[ш]но), 3) акцентологические варианты — варьирует ударение (твОрог — творОг);  

2. грамматические варианты, в которых при тождестве ПС варьирует грамматическая 
форма слова (словоформа). Это происходит 1) при словоизменении (дома — домов) — 
словоизменительные варианты; 2) при вариантности одной и той же формы (в доме — в 
дому) — формообразующие варианты; при варьировании морфологической категории, 
например рода (под манжетом — под манжетой; белый лебедь — белая лебедь) — 
морфологические варианты.  

3. лексико-семантические варианты, в которых при тождестве ПВ варьирует 
лексическая семантика (дом престарелых — дом Романовых). 
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Таким образом, в речи слово 
выступает в виде какого-либо 
варианта, а совокупность всех его 
вариантов и составляет лексему.
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Проблема тождества слова практически решается в 
словарях: одна и та же лексема описывается в одной 
словарной статье вместе со всеми ее вариантами 
(грамматическими и семантическими). 

Разные слова приводятся в разных словарных статьях (или 
подстатьях). Ср.:  Дом,-а; мн. дома,-ов. 1. Помещение для 
жилья человека. Новый дом. 2. Члены одной семьи, живущие 
вместе. Дружить домами. 3. Род, династия. Царствующий 
дом. 4. Определенное учреждение. Дом ребенка.  

Домик,-а; мн.-и,-ов. Уменьш. и ласк. к дом (1). 


