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 Языковая номинация представляет собой сложное явление. Решение 

проблемы номинации связано с изучением мотивационных основ производных 

наименований. Вопросы номинации рассматриваются во многих трудах 

Н. Арутюновой, А. Журавлёва, Е. Кубряковой, Г. Ковалёва, Д. Шмелёва. 

Производные наименования составляют основную часть словаря в 

развитых языках мира. Разработка проблем семантики производных номинаций 

позволяет определить закономерности образования и тенденции развития 

значительной части словарного состава изучаемого языка. 

 Особое место в исследованном материале занимают составные 

наименования со значением лица. «Название предмета посредством его 

описания, – отмечает Д. Шмелёв, – один из исконных способов номинации» [4, 

34]. В синтаксическом аспекте составные наименования представляют собой 

непридикативные словосочетания, обычно состоящие их определяемого 

существительного и определения. В процессе компрессивного 

словообразования они являются средним звеном номинативной цепочки 

«предложение – словосочетание – слово», их мотивационная основа, как и у 

суффиксальных наименований лиц, предикативна. Е. Кубрякова отмечает, что 

«мы имеем дело с особыми случаями такого образования составных единиц 

номинации, при котором их источником служат единицы синтаксиса – 

развёрнутые словосочетания, целые предложения и т.д.» [2, 127-128]. 

Отличие составных единиц номинации от простых суффиксальных 

заключается в том, что в составных наименованиях значение лица передается 
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именем существительным, обозначающим какое-либо родовое понятие 

(например, люди, мастер), а в суффиксальных наименованиях – деривационным 

аффиксом. Мотивирующий признак у составных наименований, как правило, 

выражается определяющим словом, у суффиксальных наименований – основой. 

Ср.: коровленный человекъ – коровникъ, отарные люди – отарщики. 

Составные наименования со значением лица могут обозначать 

профессиональную принадлежность, род занятий. Это одна из самых больших 

лексико-семантических групп единиц подобного типа: конский мастеръ «тот, 

кто следит за лошадьми, лечит их», конский учитель «тот, кто объезжает 

лошадей», коровленный человекъ «тот, кто имеет, ухаживает за коровой», 

коровий пастухъ «тот, кто пасёт коров», подсѣнный дрововозъ «тот, кто возит 

дрова в подсенье», отарный человекъ «тот, кто обслуживает табуны лошадей», 

торговый человекъ «тот, кто чем-либо торгует», пашенный человекъ «тот, кто 

занимался хлебопашеством». 

Составные наименования образованные со значением «должностное 

положение, чин»: межевальный посолъ и межевой судья «тот, кто 

устанавливает границы, государственные рубежи». 

Следующую группу образуют составные наименования, обусловленные 

отношением к месту: литовские люди, городские люди. 

Социальное положение человека обозначают составные наименования:  

мѣсячный человекъ «человек, получающий месячное содержание», земские 

люди «люди, нёсшие земские повинности», оброчный крестьянинъ 

«крестьянин, который платит оброк», бѣлые люди «люди, освобождённые от 

феодальной повинности, нетяглые», старинные крестяне «крестьяне, которые 

потеряли право перехода к другому владельцу».   

Существование составных наименований в языке вопреки известной 

тенденции к экономии языковых средств можно объяснить той ролью, которую 

выполняют подобные лексические единицы. Одной из причин широкого 

распространения их Д. Шмелёв называет «предельную» мотивированность 

описательной номинации [4, 34]. Употребление составных наименований 
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большей частью обусловлено необходимостью обозначения нового понятия. 

Например, составное наименование конский учитель служило названием того, 

кто объезжал лошадей. Впоследствии составные наименования могут быть 

вытеснены однословными способами: сложением основ (бѣлый земецъ – 

бѣлоземецъ), суффиксацией (коровий пастух – коровник, краваръ, отарный 

человек – отарщик). В силу действия интерпретирующей функции языка, 

простые и составные наименования, обозначающие одни и те же понятия и 

имеющие одни и те же мотивирующие признаки, могут существовать 

параллельно. 

 Опорные слова составных наименований различаются частотностью 

употребления при образовании подобных лексических единиц. Самыми 

употребительными являются слова человѣк и люди. Они имеют наиболее 

широкий объём понятия и менее всего связаны с какими-либо семантическими 

ограничениями. При обозначении людей по профессиональной деятельности, 

роду занятий использовано существительное мастер. С опорными словами 

дѣти, крестянинъ, сынъ образованы наименования со значением «социальное 

положение». Слова голова, дьяк, судья, посол участвуют в должностной 

номинации. 

Следует обратить внимание на то, что развитие составных наименований 

связано с многозначностью опорных слов, когда отдельные значения последних 

служат семантической основой для целых групп составных единиц. Так на базе 

производного значения слова люди «народ, общество, население», возникли 

составные наименования мирские люди, земские люди, мѣсячные люди, 

городские  люди, посадские люди, торговые люди, тяглые люди. Таким образом, 

с помощью одного опорного слова образовались составные наименования, 

связанные с разными сферами функционирования языка. 

Мотивационная основа составных единиц отличается от основы 

суффиксальных производных тем, что в её синтаксическую структуру входят 

обе части наименования. Например, составное наименование конский мастер 
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мотивировано предложением Мастер, который следит за лошадьми, лечит их. 

Следовательно, можно утверждать, что данное наименование имеет два 

мотивирующих признака. Один из которых предикативный, а другой – 

объектный. Однако несомненно, что в этом случае объектный признак более 

важен для наименования, так как является дифференцирующим. Поэтому в 

качестве мотивирующего мы выделяем признак, заключённый в определяющем 

слове составного наименования. Проводя сравнение с простыми 

суффиксальными единицами языка, следует учитывать, что производящие 

аффиксы также имеют мотивирующее значение. 

Выделяются объектные, обстоятельственные и предикативные 

мотивирующие признаки, на основе которых строились составные 

наименования со значением лица в русском языке XVII в.  

Объектные мотивирующие признаки разнообразнее, чем 

обстоятельственные и предикативные, и используются чаще в процессе 

образования составных наименований. 

Наиболее частотны составные наименования, мотивированные     

конечным продуктом, результатом действия. В этом случае в качестве 

определяемых обычно выступают слова делатель, мастеръ. Семантико-

синтаксическая мотивационная модель (ССММ) наименований, образуемых по 

этому признаку, – «лицо – субъект + предикат действия + объект-результат». 

Конкретными предикатами, валяющими на формирование значения образуемой 

лексической единицы, являются слова делать, изготовлять, производить. 

Например: винный деятель «тот, кто готовит вино», боченый мастеръ «мастер, 

который делает бочки», колодезный мастеръ «мастеръ, который делает 

колодези», мельничный мастеръ «работник на мельнице», сапожный мастеръ 

«мастер, который шьёт сапоги». 

Признак «предмет должностного ведения, объект управления» является 

основой составных наименований, построенных по  ССММ «лицо – субъект + 

предикат действия + объект владения или управления». В качестве конкретных 

предикатов выступают слова ведать, распоряжаться, управлять. Например: 

посельный (посельский) старецъ – «управляющий (из числа монахов) в 



 5 

монастырском селе», межевальный посолъ и межевой судья «лицо, ведавшее 

установлением границ, государственных рубежей». 

Признаком «человек, которому принадлежит или подчиняется именуемое 

лицо» мотивированы составные наименования, образованные по ССММ «лицо 

– субъект + предикат состояния + объект – подчиняющее (владеющее) лицо». 

Конкретные предикаты – подчиняться, принадлежать, служить. Например: 

одерноватый холопъ «лицо, находящееся в полной бессрочной зависимости, 

принадлежащее князю», княжие крестьяне, владычные крестьяне, государевы 

крестьяне. 

В рассмотренном материале можно выделить следующие 

обстоятельственные признаки, мотивирующие составные единицы языка: 

место, образ действия, время. 

Составные наименования с мотивирующим признаком «место работы, 

службы или жительства» образованы по  ССММ «лицо – субъект + предикат 

состояния + обстоятельство мета». В качестве конкретных предикатов 

выступают слова жить, работать, служить. Например: земские люди «люди, 

которые живут (служат) в земстве», дворовые люди «люди, которые служат при 

дворе»,  повѣтные послы «послы, которые служат (живут в посаде)». 

Признак, «образа действия» лежит в основе составных наименований, 

построенных по ССММ «лицо – субъект + предикат действия (состояния) + 

обстоятельство образа действия». Например: рядовые крестьяне «крестьяне, 

которые живут на земле феодала по договору (ряду)». 

По ССММ «лицо – субъект + предикат действия (состояния) + 

обстоятельство времени» образованы составные наименования 

мотивированные признаком «время». Конкретными предикатами являются 

слова жить, находиться. Например: месячный человек «лицо, находящееся на 

месячном содержании, на месячине», поденный жнец «жнец, выполняющий 

роботу подённо», старинные крестьяне «крестьяне, которые живут на землях 

феодала, потерявшие из-за давности проживания на землях право перехода к 

другому владельцу». 
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Предикативная мотивация составных наименований характеризуется 

глагольными и адъективными признаками. 

Признаком «действие, совершаемое лицом» мотивированы составные 

наименования, образованные по ССММ «лицо-субъект + предикат действия». 

Например: подвойский гонец «глашатай, лицо, сообщавшее народу какое-то 

решение», заказный староста «староста, который что-то заказывает», 

торговые люди «люди, которые чем-то торгуют». 

Составные наименования «мотивированные адъективными 

предикативными признаками, образованы по ССММ «лицо-субъект + 

предикат-адъектив». Например: великий государь, великая княжна, великий 

князь. 

Сопоставление подгрупп лексико-семантической группы со значением 

лица с мотивационными моделями составных наименований показывает, что 

наименования, обозначающие профессиональную принадлежность, род занятий 

в русском языке ХVII вв. мотивированы конечным продуктом, результатом 

действия. Наименования, выражающие должностное положение, чин, 

мотивированные предметом должностного ведение, объектом управления, 

совершаемым действием. В проанализированном материале составные 

наименования со значением лица преимущественно мотивированы  

объектными признаками.   
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