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В статье дается общий обзор изучения содержательной стороны слова различными 

разделами лингвистической науки. 
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У статті подається загальний огляд вивчення смислової сторони слова різними розділами 

лінгвістичної науки. 
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Предмет изучения лексикологии. Аспекты плана содержания слова как разновидности языкового 

знака. Любые языковые значения находят то или иное воплощение в плане выражения. В лингвистике в 

связи с этим речь ведется о языковых знаках, которые: а) существуют лишь постольку, поскольку получают 

то или иное выражение, б) имеют смысл существования лишь в том случае, если обладают значением, – и 

потому говорится о двусторонности языкового знака, в котором противопоставляются план выражения и 

план содержания. 

«План выражения языкового знака в лингвистическом отношении – это прежде всего «звуковая 

материя» языка, те звуковые средства, путем сочетания которых передается то или иное содержание». План 

содержания – то языковое значение, которое передается с помощью этого языкового знака. 

Лексикологический анализ невозможен без учета содержания слова. Если рассматривать слово как 

разновидность языкового знака, можно, используя положения общей теории знаков – семиотики, 

выделяющей 4 аспекта (компонента внутренней структуры) языкового знака (в данном случае – слова), 

вслед за Ч. Пирсом и Ч. Моррисом, Г. Клаусом, Ю.С. Степановым, И.А. Мельчуком, дать следующую 

характеристику аспектов плана содержания слова (см. [12, с.101; с. 340; с. 13-19; 9, с. 158; 1, с. 59; с. 426-

427]) [с. 9-10, 12-14]: 

 

 

- 

 

- 

Сигматика 

характеризует слово со стороны его внелингвистических 

связей, 

б е з о т н о с и т е л ь н о  к его непосредственному 

использованию 

 выделяет для наблюдения 

отношения языкового знака (слова) 

к отражаемой действительности 
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Прагматика 

характеризует слово со стороны его внелингвистических 

связей, 

к а с а е т с я  использования, употребления слова, 

содержит «сведения о правилах употребления знака с учетом тех или 

иных особенностей данной речевой ситуации, свойств говорящего и / или 

слушающего и т.п., сюда же могут входить сведения о внутренней форме 

знака, о психологических ассоциациях, связывающих данный знак с 

другими знаками, и мн. др.» [с. 426- 427] 

 выделяет для 

наблюдения 

отношения, которые 

выявляются в 

употреблении, 

отношения языкового 

знака к носителям 

языка и их 

проведению 
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- 

- 

Синтактика 

характеризует слово со стороны его внутрилингвистических 

особенностей, 

к а с а е т с я  использования и употребления слова, 

содержит «сведения о правилах комбинирования данного знака с 

другими знаками» [с. 426-427] 

 наблюдает отношения 

языкового знака к 

другим знакам в 

т е к с т е  

 

 

- 

 

- 

 

- 

Семантика 

характеризует слово со стороны его внутрилингвистических 

особенностей, 

б е з о т н о с и т е л ь н о  к его непосредственному использованию, 

определяется как место данного элемента в системе однородных с ним 

элементов 

 рассматривает 

отношения языкового 

знака к другим знакам 

в  с и с т е м е   

  

Схематически эти отношения слова (языкового знака) могут быть переданы примерно так: 

 

Отражение 

объекта 
   Система языка 

Сигматика    Семантика 

 › Слово ‹  

Прагматика    Синтактика 

Носитель 

языка 
   Текст 

 

Понимание этого дает возможность составить представление о направлениях исследований в области 

лексики, которые сложились в настоящее время в лингвистике. 

Исследованием содержательной стороны слова занимается лингвистическая дисциплина семасиология 

(см. [7; 8]). 

Несобственно-семантические свойства слов, имеющие отношение к лексикологическим 

исследованиям. В процессе функционирования / употребления (синтаксический и прагматический аспект), 

кроме собственно-семантических, проявляются / выявляются другие характеристики, свойства, 

особенности слов – такие, как, например, статистические, стилистические характеристики, грамматические 

свойства, структурно-морфемные особенности, свойства слов изменять свое содержание и выразительность 

в процессе функционирования и другие. Они также представляют интерес для лексикологии, поскольку 

имеют отношение к содержательной стороне словесного знака (к его семантике) [10, с.18, 22, 23]. 

Статистические характеристики слова (частота употребления) являются не чисто внешней 

характеристикой, а очень существенным свойством слова, связанным с особенностями его хранения в 

памяти, особенностями вступления в действие в процессе порождения текстов (непоэтических и 

поэтических), отражают вероятность появления тех или иных слов в текстах, вероятностную организацию 

текстов и механизмов речи, отражают определенные закономерности, присущие данному языку, и 

закономерности, имеющие общелингвистический характер [10, с.19]. 

Стилистические характеристики слова. Поэтическое использование слова находится в тесной связи 

со стилистическим расчленением некоторых сфер словаря и со стилистической дифференциацией 

словоупотребления. Но в рамках характеристики словаря многие существенные стилистические свойства 

слов нивелируются, поэтому анализ стилистического использования слова целесообразен в рамках 

характеристики стилей [10, с.20]. 

 

 

 



Грамматические свойства слова отражают в определенной мере и его лексическое содержание. 

Грамматическое значение выступает как добавочное к лексическому значению слова и выражает различные 

отношения, которые проявляются в процессе использования слов в текстах. Слово представляет собой 

сложную лексико-грамматическую единицу [10, с.20,24; 14, с.59; 2]. Изучением грамматических свойств 

слова занимается грамматика (морфология и синтаксис). 

Структурно-морфемные особенности слов хранят в себе исторические и синхронные связи, 

существующие между однокоренными словами, отражают некоторые связи между процессом 

возникновения и использования слова, характеризуют отношения между центральной и периферийной 

частями словаря, о которых можно составить представление путем словообразовательного и морфемного 

анализа (см.[12; 3]) [10, с.20-21]. 

Особенности некоторой группы слов – имен собственных, устойчивых сочетаний слов, терминов – 

иметь необычное по сравнению с большинством лексики соотношение между планом содержания и планом 

выражения, отражающееся на их содержательной стороне, рассматриваются в специальных (достаточно 

специфичных) разделах лексикологии – ономастике, топонимике, фразеологии, терминологии. 

Свойство слов изменять свое содержание и выразительность в процессе функционирования в 

результате постепенного накопления незначительных сдвигов, смещений в использовании, изменений в 

сочетании с другими словами, в словоупотреблении являются предметом исследования исторической 

лексикологии и этимологии [10, с.18, 22]. 

Специальный раздел лингвистической науки посвящен сопоставительному анализу лексики двух или 

большего числа языков, особенно родственных, где близость плана выражения позволяет выявлять 

некоторые дополнительные особенности собственно лексического характера [11, с.163,164]. 

Выводы. Таким образом, изучением содержательной стороны слова занимаются различные разделы 

лингвистической науки: собственно-семантическое значение слова исследуется семасиологией, 

несобственно-семантические характеристики, свойства, особенности, имеющие отношение к значению 

слова, рассматриваются в стилистике, грамматике (морфологии и синтаксисе), словообразовании и 

морфемике, ономастике и топонимике, фразеологии, терминологии, исторической лексикологии и 

этимологии, сравнительной лексикологии. 
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