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В статье с помощью компонентного анализа устанавливается семный со-
став значений существительного семья, в результате чего выявляются и 
характеризуются входящие в них семантические компоненты. Через про-
цедуру ступенчатой идентификации происходит систематизация сем с по-
следующим описанием понятийного ядра концепта «Семья» и получени-
ем метаязыкового описания знака семья. 
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, семантика, лингвоконцепто-
логия, лингвоментальное образование, концепт.

Структура лексического значения слова может быть исследована с 
помощью компонентного анализа, предусматривающего разложение лек-
сико-семантических вариантов на элементарные семантические компо-
ненты (семы) и опирающегося на «парадигматические связи в системе» 
[1, с. 49]. Компонентный анализ базируется на процедурах сравнения и 
противопоставления, при этом указанные операции могут протекать при 
интуитивном формировании цепочки оппозиций [8, с. 113], а также при 
анализе дефиниций исследуемого слова, представленных в толковых сло-
варях [7, с. 35]. В таком случае сопоставляются и рассматриваются толко-
вания, взятые из разных авторитетных лексикографических источников, 
в целях получения достоверных данных о дереве значений слова, то есть 
о лексико-семантических вариантах (далее – ЛСВ), и о компонентном со-
ставе каждого отдельного значения (ЛСВ). 

Разделение ЛСВ на семы сопряжено с вопросом о «качестве» и 
«количестве» последних, в его основе – классификации семантических 
компонентов, среди которых наиболее детальными признаются типоло-
гии И. А. Стернина [12] и Л. М. Васильева [3, с. 21–26]. 

В рамках настоящего исследования мы основываемся на следую-
щем.

1. Семантические компоненты по принципу их различительной 
силы можно разделить на архисему (общий компонент для индивидуаль-
ного значения слова, «родовая» сема), дифференциальную (конкретизи-
рует архисему в ЛСВ, разграничивает значения), интегральную (входит в 
ряд значений как общий компонент) и потенциальную [12].
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2. По месту в семантической структуре семы делятся на ядерные 
и периферийные. 

Цель данной работы – реконструировать понятийное ядро лингво-
ментального образования «Семья» с помощью компонентного анализа се-
мантической структуры имени концепта – сущ. семья. Анализ проводится 
в два этапа: 1) рассмотрение семного состава основного и производных 
значений слова с целью получения метаязыкового описания ЛСВ и обще-
го дерева значений, определения статуса входящих в них сем; 2) система-
тизация выявленных сем через процедуру ступенчатой идентификации [7, 
с. 36–37], распределение их по зонам, итоговое формулирование элемен-
тарного значения [4, с. 5] и определение понятийного ядра концепта. 

Основное номинативное значение сущ. семья можно охарактеризо-
вать как прямое, свободное и немотивированное. Хотя это значение отра-
жено во всех толковых словарях, привлеченных к исследованию (Словарь 
современного русского литературного языка [11], далее – БАС; Словарь 
русского языка [10], далее – МАС, и др.), мы приведем примеры только из 
нескольких источников, поскольку предварительный анализ показал, что 
семный состав значения практически идентичен во всех словарях. 

ЛСВ-1 (основное номинативное значение) лексикографически 
представлен в трех вариантах. 

1. «Вообще: совокупность близких родственников, живущих вме-
сте; в тесн. знач. родители с детьми; женатый сын или замужняя дочь, 
отдельно живущие, составляют уже иную семью» [5, с. 176–177]. Состав 
значения = ‘совокупность’ (входит в значение сущ. группа) + ‘человек’ + 
‘родство’ + ‘совместность’ (синоним – ‘общность’) + ‘место жительства’. 

2. «Группа живущих вместе близких родственников» [9, с. 711]. 
Состав значения = ‘группа’ + ‘человек’ + ‘родство’ + ‘общность’ (от ком-
понента ‘совместность’ < вместе) + ‘место жительства’.

3. «Группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и других близ-
ких родственников, живущих вместе» [10, с. 76]. Состав значения = ‘груп-
па’ + ‘человек’ + ‘родство’ + ‘общность’ + ‘место жительства’.

Таким образом, в основном значении сущ. семья налицо 5 семан-
тических компонентов: архисема ‘группа’; дифференциальные семы ‘че-
ловек’, ‘родство’, ‘общность’; дифференциальный семантический мно-
житель ‘место жительства’, который можно разложить до семы ‘место’. 
Сущ. семья в основном значении употребляется в сочетаниях со словами 
разных частей речи: многодетная семья, семья евреев (= еврейская се-
мья), глава семьи, обеспечивать семью и др. 

Производные значения сущ. семья представим в виде последова-
тельного списка, расположив их в порядке убывания частотности: ориен-
тируясь на данные 8 толковых словарей, частотность ЛСВ будем указы-
вать в скобках, где, например, «Ч. – 1» означает, что значение присутству-
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ет только в одном источнике, следовательно, может быть охарактеризова-
но как менее актуальное для носителей языка. Каждый ЛСВ описан как 
совокупность семантических компонентов, при этом в качестве базового 
описания значения выбирается вариант с минимальным количеством сем. 

ЛСВ-2. «Группа высших животных, состоящая из самца и одной 
или нескольких самок» [14, с. 619] (Ч. – 7). Состав = ‘группа’ + ‘живот-
ное’ + ‘родство’ (сема подразумевается, но без нее не может быть семьи 
медведей). К этому минимуму в БАС прибавляется сема ‘птица’; в МАС, 
словарях С. А. Кузнецова, И. А. Ширшова прибавляются дифференциаль-
ные семы ‘общность’ и ‘место жительства’: семья скворцов, волчья семья. 
Далее в МАС, БАС и словаре С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой состав ЛСВ 
расширяется с помощью следующего указания: «Группа одинаковых рас-
тений, растущих рядом» [10, с. 76] (состав = ‘группа’ + ‘растение’ + ‘род-
ство’ + ‘общность’ + ‘место’). Таким образом, компонентом, на базе кото-
рого образуется это номинативное значение, мотивированное основным, 
является вторая сема, вариантом которой может выступать ‘растение’, 
‘животное’, ‘гриб’, ‘птица’ [9, с. 711]. 

Тогда полный состав ЛСВ-2 = ‘группа’ + ‘животное’ (‘птица’ / 
‘растение’ / ‘гриб’) + ‘родство’ + (‘общность’ + ‘место жительства’ в ка-
честве потенциальных в данном ЛСВ). Сущ. семья в данном значении 
используется в словосочетаниях, построенных по модели семья кого, се-
мья чего (одуш. или неодуш. сущ. в форме Р. п. мн. ч.): «Они вырастили 
десять ягнят в семье коз, а десять козлят – в овечьем семействе» (Ты 
кто: козленок или ягненок? // «Знание – сила», 2003. URL: ruscorpora.ru).

ЛСВ-3. «перен. Объединение людей, сплоченных общими инте-
ресами (высок.)» [Там же, с. 711] (Ч. – 5). Минимальный состав ЛСВ = 
‘группа’ + ‘человек’ + ‘общность’ + ‘интересы’ (например, студенческая 
семья, семья художников). В словаре И. А. Ширшова и МАС к этому до-
бавляют компонент ‘деятельность’; в БАС прибавляется сема ‘дружба’. 
Наконец, в словаре С. А. Кузнецова ЛСВ представлен наиболее полно и 
включает в себя все указанные семы. Отметим, что в словаре С. И. Оже-
гова, Н. Ю. Шведовой значение описано как переносное, т.е., номинатив-
но-оценочное, с пометой «высок.». 

Исходя из иллюстративного материала, данного в привлекаемых 
к исследованию словарях, значение актуализируется в разных синтак-
сических конструкциях: 1) какая семья, где какая – относительное при-
лагательное в форме ед. ч., ж. р. (школьная семья, офицерская семья и 
др.); 2) семья кого (одуш. сущ. в форме Р. п. мн. ч.): «Кстати, за два 
дня фестивальных полетов 36 старорусцев получили воздушное креще-
ние и удостоверения о принятии в семью аэронавтов» (Н. Юрьевский, 
Е. Джумаев. Лети-лети под облака… (23.05.2013) // «Новгородские ведо-
мости», 2013. URL: ruscorpora.ru); 3) семья чего (неодуш. сущ. в форме 
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Р. п., мн. ч.): «Семья народов, стран, республик и т. п.» [11, с. 637]. Во 
всех рассмотренных моделях сущ. семья употребляется в форме един-
ственного числа. 

С учетом всех данных состав ЛСВ-3 = ‘группа’ + ‘человек’ + 
‘общность’ + ‘интересы’ (+ ‘дружба’ + ‘деятельность’ в качестве потен-
циальных). 

ЛСВ-4. «Лингв. Группа родственных языков» [2, с. 1175] (Ч. – 4). 
Минимальный состав = ‘группа’ + ‘язык’ + ‘родство’. В БАС к указанным 
компонентам добавляются семы ‘общность’ и ‘происхождение’ (множи-
тель ‘общность по происхождению’). Номинативное значение возникает 
в словосочетаниях с определенными словами (фразеологически связан-
ное значение): языковая семья, семья славянских языков и др. 

Полный состав ЛСВ-4 = ‘группа’ + ‘язык’ + ‘родство’ (‘общность’ + 
‘происхождение’ в качестве потенциальных). 

ЛСВ-5. В качестве отдельного значения выделяем вариант, моти-
вированный ЛСВ 2 и образованный с помощью синекдохи, расширения 
второй семы: «Перен. Совокупность однородных, подобных один друго-
му предметов, явлений» [11, с. 638] (Ч. – 3). Подобное значение со схо-
жим составом зафиксировано и в словарях В. И. Даля, С. И. Ожегова и 
Н. Ю. Шведовой. 

Состав ЛСВ-5: ‘группа’ + ‘предмет’ / ‘явление’ + ‘общность’ + 
‘сходство’. Значение является конструктивно обусловленным, так как оно 
реализуется только в сочетаниях сущ. семья с неодушевленными суще-
ствительными в форме Р. п. мн. ч.  (семья чего): «Шумная семья искусств, 
вышедшая когда-то из античного синкретизма, в двадцатом веке снова 
потянулась в отчий дом» [Ольга Касьянова. Послание инородцу // «Ок-
тябрь», 2013. URL: ruscorpora.ru].

ЛСВ-6. «Род, поколение» [Там же, с. 638] (Ч. – 1). Род как лекси-
ко-семантический вариант – это «ряд поколений, происходящих от одно-
го предка, а также вообще поколение» [9, с. 681], в связи с этим значение 
актуализируется в словосочетаниях семья кого (одуш. сущ. в форме Р. п. 
ед. и мн. ч.), чья семья: «Но какое было представление о положении се-
мьи императора Николая II у простых обывателей?» (Ю. С. Пыльцын. 
Царская семья в 1917/1918 г.: слухи и известия. На материалах дневника 
статского советника Г.С. Дюшена // «Церковь богословие история», 2020. 
URL: ruscorpora.ru).

Состав ЛСВ-6 = ‘группа’ + ‘человек’ + ‘родство’. Отсутствие дру-
гих дифференциальных компонентов приводит к толкованию семьи как 
большой группы родственников, «слагаемые» которой – это предки (ба-
бушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и т. д.) и потомки (родители, 
дети, а также тети и дяди и др.), а также представители одного поколения 
в их совокупности. 
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ЛСВ-7. «Публ. Неодобр. О ближайшем окружении Б. Н. Ельцина, 
сформировавшемся в высших властных структурах России в последние 
годы его президентского правления (1991 – 1999 гг.)» (Ч. – 1) [13, с. 902]. 
Номинативно-оценочное значение, образованное от ЛСВ 3, характеризу-
ется принадлежностью публицистическому стилю. 

Состав ЛСВ-7 = ‘группа’ + ‘человек’ + ‘общность’ + ‘интересы’ + 
‘деятельность’ + ‘место’ + ‘власть’. Сущ. семья в данном значении употре-
бляется в следующих примерах: «Что касается самого главы «семьи» – 
Ельцина, то он открыто дает понять о возможных своих претензиях на 
роль главы союзного государства России и Белоруссии» (Г. Зюганов. Не-
утешительный диагноз положения страны (2003) // «Советская Россия», 
09.08.2003. ruscorpora.ru); «Даже самые молодые – вроде Абрамовича, 
Дерипаски или Мамута – это все финансовые управляющие при семье 
Ельцина» (В. Лебедев. Новая элита ― спасение России (2003) // Интер-
нет-альманах «Лебедь», 26.05.2003. URL: ruscorpora.ru). 

Таким образом, семантическая структура сущ. семья содержит одно 
основное номинативное значение (ЛСВ-1) и минимум 6 производных. 
Все рассмотренные значения включают архисему ‘группа’; 6 лексико-се-
мантических вариантов в своем составе имеют дифференциальную сему 
‘общность’. Этот факт является удивительным: сема ‘родство’, несмотря 
на определяющее значение в формировании понятийной соотнесенности 
слова, отсутствует в переносных значениях (ЛСВ-3, ЛСВ-5 и ЛСВ-7). 

В ходе анализа выявлено 17 семантических компонентов: ‘груп-
па’, ‘человек’, ‘животное’, ‘растение’, ‘птица’, ‘гриб’, ‘предмет’, ‘явле-
ние’, ‘язык’, ‘родство’, ‘общность’, ‘место жительства’ (= ‘место’), ‘сход-
ство’, ‘интересы’, ‘деятельность’, ‘происхождение’, ‘дружба’, ‘власть’. 
Некоторые из сем (‘предмет’, ‘явление’, ‘сходство’) уже являют собой 
элементарные смысловые единицы, однако большинство компонентов 
можно разложить далее с помощью процедуры ступенчатой идентифика-
ции [7, с. 36–37], что позволит в дальнейшем более точно систематизиро-
вать компоненты и распределить их по зонам как внутри семантической 
структуры слова, так и внутри понятийного ядра концепта. 

1. Семы ‘группа’ (< ‘совокупность’ < ‘единство’) и ‘общность’ 
(< ‘единство’) включают интегральный компонент ‘единство’, под ко-
торым понимается «что-либо, объединенное какими-либо отношениями 
или обстоятельствами». 

2. ‘Человек’ и ‘животное’ сводятся к общему идентификатору ‘ор-
ганизм’; аналогично и компоненты ‘растение’, ‘птица’, ‘гриб’ (< ‘рас-
тение’ < ‘организм’) можно обозначить как ‘организм’. Этот компонент 
занимает вторую позицию в семантической структуре слова; на этом же 
месте могут находиться семы ‘предмет’, ‘явление’, ‘язык’. Это свиде-
тельствует о том, что данная позиция отводится одушевленным или не-
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одушевленным существительным – субъектам «Семьи», которые непо-
средственно составляют ее ядро. 

3. ‘Родство’ идентифицируется двумя способами: 1) ‘родство’ < 
‘отношения’ < ‘связь’; 2) ‘родство’ < ‘сходство’. В цепочке компонентов 
выделяется интегральная сема ‘отношения’: обладая свойством обобще-
ния более мелких компонентов, она «поглощает» и одновременно опре-
деляет семы ‘сходство’, ‘общность’, ‘дружба’ (< ‘отношения’ < ‘связь’). 
Результатом такого объединения становится появление нескольких мно-
жителей ‘родственные отношения’, ‘отношения сходства’, ‘отношения 
единства’ (< ‘отношения связи’ < ‘дружеские отношения’). С точки зре-
ния структуры лингвоментального образования, эти множители могут 
быть определены как основные семантические поля, относящиеся к ядру 
концепта. 

4. Компоненты ‘место жительства’ (< ‘место’ < ‘пространство’) и 
‘происхождение’ (< ‘принадлежность’ < ‘отношение’ < ‘связь’) соотно-
сятся с семой ‘общность’ (< ‘единство’) с которой они образуют множи-
тели ‘единство происхождения’ и ‘пространственное единство’, примы-
кающие к уже указанному полю ‘отношения единства’. 

5. Семы ‘интересы’ (в форме мн. ч. в значении «потребности, 
нужды»), ‘деятельность’ (< ‘труд’), ‘власть’ (< ‘право’ < ‘возможность’) 
совместно могут быть идентифицированы компонентом ‘потребность’. 
Тогда ‘единство интересов’, ‘единство деятельности’, ‘единство в отно-
шении власти’ > ‘единство потребностей’ > ‘отношения единства’. 

Проведенный анализ позволяет сделать несколько выводов, ка-
сающихся семантической структуры имени концепта «Семья» – суще-
ствительного семья: во-первых, архисема ‘группа’, дифференциальная 
сема ‘организм’ (варианты – ‘предмет’, ‘явление’, ‘язык’), интегральные 
‘отношения’ и ‘единство’, а также дифференциальные ‘родство’ / ‘общ-
ность’ / ‘сходство’ составляют ядро лексического значения сущ. семья, 
так как они отражают постоянные признаки предмета [12]; во-вторых, 
к периферийным компонентам относятся ‘пространство’, ‘происхожде-
ние’, ‘потребность’, которые, тем не менее, составляют ближнюю пери-
ферию по причине тесной связи с семой ‘единство’. 

Кроме того, результаты исследования позволяют охарактеризо-
вать понятийное ядро лингвоментального образования «Семья»: 1) в 
ядре важное место занимают «субъекты» – денотаты, с которыми может 
соотноситься любой живой организм или неодушевленный предмет; 
2) «субъекты» составляют некоторое единство, установить характер ко-
торого возможно, обратившись к основным семантическим полям ‘род-
ственные отношения’, ‘отношения сходства’, ‘отношения единства’; 
3) анализ семантики сущ. семья показал, что ‘отношения единства’ яв-
ляется крайне актуальным, продуктивным, осязаемым полем, поскольку 
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в семантической структуре имени концепта присутствует ряд его конкре-
тизаций: 1) > ‘отношения связи’ > ‘дружеские отношения’ и ‘единство 
происхождения’; 2) > ‘пространственное единство’; 3) > ‘единство по-
требностей’ > ‘единство интересов’, ‘единство деятельности’, ‘единство 
в отношении власти’. 

Наконец, упорядочив данные исследования, сформулируем метая-
зыковое определение языкового знака семья [4, с. 5]: «группа организмов, 
предметов или явлений, объединенных отношениями родства, сходства 
или общности». Подобная дефиниция, отражая самые общие представле-
ния о «Семье», соотносится с «формальным понятием» С. Д. Кацнельсо-
на: «Чтобы воспроизвести то, что скрывается в глубине за формальным 
понятием, одного слова уже недостаточно» [6, с. 25].
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SEMANTIC STRUCTURE OF THE WORD FAMILY 
AS A REFLECTION OF THE CONCEPTUAL CORE 

OF THE CONCEPT “FAMILY”
A. A. Novikova

Tver State University, Tver

In the article, with the help of component analysis, the removable composi-
tion of the meanings of the word family is established, as a result of which 
the semantic components included in them are identified and characterized. 
Through the procedure of systematic identification, the systematization of the 
family takes place with the subsequent description of the conceptual core of the 
concept “Family” and obtaining a meta-linguistic description of the family sign.
Keywords: cognitive linguistics, semantics, linguoconceptology, linguomental 
formation, concept.
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