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О ТИПАХ НОМИНАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА В 
ШВЕДСКОМ ЯЗЫКЕ 

с. с. МАСЛОВА-ЛАШАНСКАJI 

Номииационной структурой слова мы называем специфическую организа

цию составляющих его морфем, которая возникает в акте номинации1 и от

ражает мотивацнонные связи слова, а также СПособы его создания. 

Анализ номинацнонной структуры выявляет лексические и словообразо

вательные еднннцы, обозначающне реальные прнзнаки именуемого предме. 

та - денотата, выделение которых в сознанин лица, создающего имя (но

мннант), обычно является условием номинационного акта. При номинацнн 

выделяются, как известно, специфический признак именуемого предмета, 

мотивирующий название', и классификацнонный призиак, указывающий на 

класс, к которому денотат отиосится·. 

То слово или словосочетание, с помощью которого обозначается моти

вирующий признак, мы назовем мотиватором, обозначение же классифика

цнонного признака - классификатором. Из звукового материала моти

ватора и классификатора строится номинант (точнее - ero экспонент·). Напр., 
в слове flygare 'летчнк' выделяются две морфемы: flyg- и -are; корневая морфе
ма является основой rлаrола flyga 'летать', который при создании рассматрн
ваемого номинанта функционировал как мотиватор; -are указывает на класс 
лиц-действователей, т.е. даниый суффикс послужил в иоминационном акте 

классификатором. В синхронном срезе соответственно отметим в составе 

flygare мотивацнонный компонент flyg- и классификациоиный компонент -are. 
Существенной чертой номннационной структуры слова flygare является также 
суффиксальный способ ero образования. 

1 Термин .. номинация" обозначает эдесь и ниже только Дейcrвие именования; для 

обозначения создаииого имени - результата номинации принимаем термин "номинант" . 
который использует В. г. Гак [1977, с. 241] . 

• По терминологии М. Докулипа это оиомасиологический призиак [Dokulil, 1962, 
s. 29]: его называют таюке мотиаИРОВОЧRым [Торопцев, 1970, с. 16]; Т. л. Кацпелаки [1977, 
с. 113] пользуется термином "признак - видовое отличие". 

, Докупил [1962, s. 29] называет зтот признак ономасиологическим базисом, и. С. То
ропцев [1970, с. 11, 15] - классификацио/UlЫМ признаком: Т. л. Канделаки [1977, с. 112 
использует термин "признак - БJВfжайmее родовое понятие" . 

• См. об зтом термине [Маcnов, 1975, с. 25, 29, 31]. 
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Термин ,.номинационная структура" близок по содержанию к широко 

используемому термину "словообразовательная C1]JYKTypa", но представля
ется более целесообразным по следующим Причинам: 1) он ясно указывает, 
что в слове обычно можно раскрыть не только способ его образования, но и 

все другие условия номинации: характер использованного языкового материала 

и те мыслительные Процессы, которые определили выбор этого материала; 

2) он может быть также применен при рассмотрении составных лексем, Т.е. сло
восочетаний с целостным лексическим эначением (типа тоdб hund 'краснуха' -
болезнь)", и при раССМО1]Jении лексико-семантических вариантов слова, иначе 

говоря, аллосемантем, каждая из которых Представляет собой особую номи

национную единицу. 

Задачей данной статьи является описание некоторых rnпов номииаЦИQlfНОЙ 

структуры шведских слов. Этому описанию необходимо Предпослать несколь

ко предварительных замечаний. 

1. Необходимо различать прямой и метафорический мотиватор. 
Мотиватор первого rnпа непосредственно называет реальный Признак дено

тата, который лег в основу названня (наПр., flyga мотивирует вышеприве
денное flygare). Метафорическим мотиватором является слово, обозначаю
щее предмет, который обладает тем же признаком, что именуемый денотат; 

так, vargavin/er 'суровая зима' буквально означает 'волчья зима', т. е. ме

тафорическим мотиватором является здесь слово varg 'волк', указывающее 
на жестокость, беспощадность. 

2. Классификаторы бывают лексические (т. е. слова, напр. maskin в sy
maskin 'швейная машина') и аффиксальные (типа вышеприведенного -аге). 
Лексические классификаторы обычно включают номинант как гипоним в 

лексико-семантическую срушry, в которой гипероиимом является использу

емый классификатор. Аффиксальные классификаторы указывают на более 

общие, аБС1]Jактные классы (такие, как класс действующих лиц и т. п.). Клас

сификаторы обоих типов дают частеречную характеристику номинанта и оп

ределяют систему его словоизменительных формантов, т. е. ЯВЛI!Ются не только 

семантическимн, но и формально-rpамматическими классификаторами. 

3. В некоторых случаях в создании номипанта участвуют два мотиватора, 
один из которых служит также формальио-rpамматнческим классификатором, 

как, наПр., ndl 'игла' в составе isndl '(ледяная) сосулька'. 
4. от образований с двумя мотиваторами ПРlГНципиально отличаются 

номинанты, При создании которых был использован единый, но сложный 

мотива тор - не одно слово, а целое словосочетание. Таким мотиватором 

является, напр., словосочетание (еn) kort distans 'короткая дистанция', ис-

, См. об ,тих лексемах [Маслова-ЛашаНСКaJI, 1973, с. 121]. 
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пользованное при создании слова kor/dis/ansare 'спринтер', т. е. 'бегун на ко

роткую дистанцию'. 

5. Существует принципиальная разница в номинационной структуре 

однозначных и многозначных слов. 

Номинациониая структура однозначных слов возникает в процессе соз

дания слова, и если она не утрачивается в процессе дезтимологизации, она 

демонстрирует !!Зыковой материал, из которого "сделано" слово, и способ, 

каким оно "сделано". Ясно, напр., что ДЛI! образования словаfrihеt 'свобода' 

было использовано прилагательное fri 'свободный' (мотиватор) и суффикс 
-het (классификатор). 

Номинационная структура многозначных слов двупланова: она может 

быть описана как комбинация номннационных структур примариого и секун

дарного лексико-семантического вариантов (последний при этом предстает 

как результат превращения однозначного слова, послуживщего мотивато

ром, в новую номинационную единицу). Рассмотрим в качестве при мера слово 

ka//oga 'кошачий глаз'. Способом основосложения из материала мотиватора 
ka/t 'кошка' и лексического классификатора oga 'глаз' было создаио слово, 
обозначающее орган зрения данного животного; это слово (kattoga) послужи
ло затем метафорическим мотиватором ДЛI! обозиачения признака цвета оп

ределенного мннерала, а мотиватор стал названием этого минерала. Прев

ращение мотнватора в наименование и состаВЛJ!ет суть приема семантиче

ской деривации, создающей лексико-семантические варианты слова. Схемати

чески образование и развитие слова kattoga можио изобразнть так: 
1) katt+ oga > kattoga; 2) kattoga > {kattOga, + kattoga.} 
Из сказанного следует, что анализ номинационных структур необходимо 

начинать на материале однозначных слов и примарных лексико-семантиче

ских вариантов слов многозначных. ОстаНОВИМСJ! на номинационных структу

рах слов, возникающих при сложении основ. 

1 тип таких структур условно назовем "тип kaffekopp{gu/dfisk". Подоб
ные слова возникают при сложении основ мотиватора и лексического класси

фикатора; они обозначают разновндиость той категорни денотатов, которую 

называет классифнкатор (kaffekopp 'кофейная чашка' - разновидность класса 

koppar 'чашки', gu/dfisk 'золотая рыбка' - разновидиость класса fiskar 'ры
бы'). Подтип kaffekopp характеризуется тем, что при образоваиии слова ис
пользуется ПРJ!МОЙ мотиватор (kaffe); в подтипе gu/dfisk используется образ
ный, метафорический мотиватор (gu/d ·золото' иазывает признак яркой 

окраски рыбы). 

Модель kaffekopp{gu/dfisk чрезвычайно распространена. Она представ
лена словами различных частей речи - существительными (skrivbord, stor
stad), прилагательными (brunsvart, e/drod), глаголами (vitmd/a, hdrdkoka). 
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Pa3HOBH,IlHOCTIolO paCCMaTpHBaeMOTO THUa IIBJIlIeTCII HOMllHall,HOHRall CTPYK 

Typa TaKHX CJlOll. KaK !emväningshus 'nllT1I3TalKRblii .110M', !yrlaklsmolor 'qenl

peXTaKTHblii ,IlBHTaTeJlh'. TaKoe CJIOBO C03.11aeTCII C nOMOlUblO CJIOlKHOTO MOTllBa

Topa - UeJIOTO CJIOBOCO'leTaHHlI (fem väningar 'ßlI'Th 3TalKeii' H T • .11.). 

11. Tun blägul 'CHHe-lKeJITblH' / havsnäl 'HTJIHqa' (pbl6a BH.I1a Nerophis). BTO
poii KOMnOHeHT KOMn03RTOB .I1aHBOTO Tuna He IIBJIlIeTCII peaJIbHblM KJlaCcHIjlHKa

TOPOM, T. e. He HaJbmaeT (KaK B uepBOM THne) TOT KJlaCC .I1eHOTaTOB, B KOTOPblH 

MOT 6bl 6b1'Th BKJIIO'IeH HaHMeHOBaHHblii neHOTaT. npHJIaraTeJILHoe blägul, xa

paKTepH3YJOlUee wsencKHH Hall,HOHaJIbHblii IjlJlar, He HaJblBaeT PaJROBH,IlBOen. 

lKeJlTOrO I.\BeTa; havsnäl He OTHOCHTCII K KaTeropHU HTOJlOK. B CJIOBaX paCCMaTpII

BaeMoro Tuna coe)(HHeubi ,IlIIa MOTHBBTOpa. B MOneJIH blägul yqaCTBYJOT ,IlIIa 

iIpllMbIX MOTHBaTopa, B MOneJlU havsnäl BTOPOH MOTHBaTOp JlBJIlIeTClI MeTaljlopH

qeCKHM, YKaJbIBalOlUHM Ha iIpU3RaK ljloPMbl. B 060RX CJIyqaJIX BTOPOH KOMnOHeHT

MOTHBaTOp BbmOJlßJleT ljlyuKII,HIO IjlOPMaJIbHo-rpaMMaTH'lecKoro KJIaccHIjlHKaTopa 

(YKaJblBaeT Ha TY '1aen. pe'IB, KOTOPOH IIpHBa,w:relKHT CJIOBO, H Ha ,IlpyTHe eTO rpaM

MaTH'leCKHe CBoHCTBa). 

111. Tm Rödluvan 'KpaCHalI maUO'lKa'. HaJBaHHl! 3Toro THlIa npenCTaBJIlI

JOT C060H O,!lHll CJIOlKHbrn MOTIlBaTOp, IIpeBpanmIIIHHClI B HaHMeUOBaHHe neHOTa

Ta-HOCIITeJllI IIpH3HaKa. KOMn03HTb1 TRua Rödluvan (6axYSPHXH) HaJblBaJOT ,Ile

HOTBT, HCUOJIL3YII 060lHa'leHHe KaKOH-JIH6o IIpHHa,w:relKBlUeH eMY .I1eT3JIII: bläjacka 
'MaTpoc' (6YKB. 'CßHlllI KypTKa'), vitmössa 'C1)',IleHT' (6yKB. '6ena1I ljlypalKKa') H T. n. 

PalHOBH,IlHOen. naHBoro THIIa - UO,lO'HII tribkalle 'TYUßUa' (6yKB. ',IlepeBlIH

Hblii '1epeu'); B OCHOBe CJIOB 3Toro pO,lla - CJIOlICHhIii MeTaljlopH'lecKHii MOTHBaTop. 

IV. THu sextiofyra 'mecn.neClIT '1eTblpe' OXBaTblBaeT CJIOlKHble 'lBCJlHTeJIL

Hble. Or TRua Rödluvan 3TH 'lBClIßTeJiLHble OTJIH'laJOTClI 60JILmeH 6J1H3oen.1O 

MOTHBHpOBKH R 3Ha'leHHl!. O,llHaKO H Y 'lBCJIHTeJiLHbIX MOlKBO OTMeTII'Th IIpRH

qHrmanbHoe HeCOBUa.l1eHHe MOTIlBHpOBKH U 3Ha'leHHlI; cp. HeKoTopble UlBencKH) 

R ,IlaTCKHe 'lBCJlHTeJiLHble (um. sextio - 6YKB. 'mecn. necIlTKOB', naTcKoe Ires 
C TeM lKe 3Ha'leHHeM B03HHKJlO H3 tresindslyve 6YKB. 'TpH paJa Uo ,IlBa.zm;aTb'e. 

ZU DEN TYPEN VON BENENNUNGSSTRUIITUREN IM SCHWEDISCHEN 

S. S. MASLOVA-LASCHANSKAJA 

Zusammenfassung 

Die Namensgebung, oder Benennung (Iat. nom;nat;o) eneugt Benennungsstruktwen, d. h. 
spezifische Arten von Morphemverbindungen im Rahmen des Wortes. Diese Strukturen spiegeln 
die Art der Motivierung sowie die der Kreation dcs Wortcs wider. Sie unterscheiden sich (a) durch 
den Typ dcs benutzten "Motivators" (direkte/metaphorische. einfache/komplexe Bezeichnun
gen der motivierenden Merkmale) Imd (b) dun:h den Typ des entsprechenden .K1assifikalors" 
(lexikalische/alTixale Einheiten als Bezeichnungen des klassifizierenden Merkmals oder Hinweise 
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auf die grammatische Eingliederung des Wortes). In manchen Fällen dient einer der Motivatoren 
gleichzcilig auch als Klassifikalor. Anschließend werden die wichligslen Typen der Benennungs
strukturen berücksichtigt, die in den schwedischen Kompositen vertreten sind. 
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