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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Реферируемое диссертационное сочинение подключается к серии 

отечественных и зарубежных исследований, касающихся проблем теории 

номинации, и включает в себя комплексный анализ имѐн существительных – 

номинаций лиц по профессии и роду занятий в рамках структурно-

семантического, прагматического и лингвокогнитивного направлений на 

материале современных письменных русскоязычных текстов XXI века. 

Особое и пристальное внимание акцентируется на сочетаемостных 

возможностях и комбинаторном потенциале указанных номинаций в 

современном дискурсивном русскоязычном пространстве.  Номинации лиц 

по профессии и роду занятий прежде всего называют лицо и характеризуют 

вид деятельности, которую производит указанный субъект.  

Актуальность настоящего диссертационного исследования 

обусловлена необходимостью глубокого и детального осмысления места и 

роли номинаций лиц по профессии в системе русского языка XXI века, а 

также в языковом сознании носителей современного русского языка. В 

научной литературе не установлены унифицированные критерии составления 

тематической номенклатуры анализируемых единиц, не определены 

структура и количественный состав. Кроме того, отсутствует специальное 

монографическое описание синтагматического, аксиологического, 

ассоциативного потенциала наименований профессионального деятеля с 

диахронных и синхронных позиций с опорой на новейший языковой 

материал. 

В качестве объекта исследования избрана лексико-семантическая 

группа имѐн существительных – номинаций лиц по профессии и роду 

занятий. При этом предметом изучения становится функционирование 

наименований лиц по профессиональной принадлежности в новейших 

письменных русскоязычных текстах художественной литературы и дискурса 

СМИ (2000 – 2018 гг.). 

Целью диссертационного исследования является комплексное 

описание функционирования имен существительных – наименований лиц по 

профессии и роду занятий в русском языке XXI века. 

Основные задачи для достижения поставленной цели состоят в том, 

чтобы: 

1) описать подходы к изучению наименований лиц по  профессии и 

роду занятий, представленные в зарубежной и отечественной 

лингвистической литературе; 

2) обобщить материалы кодификаторов, перечней видов трудовой и 

профессиональной деятельности, выстроить номенклатуру наименований 

лиц по профессии и роду занятий;  

3) составить структурно-семантическую классификацию 

наименований и определить принципы тематической группировки 

номинаций лиц по профессии и роду занятий; 
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4) выявить новейшие тенденции функционирования наименований 

лиц по профессии в современной дискурсивной русскоязычной практике; 

5) представить проект словаря сочетаемости имѐн существительных – 

наименований лиц по профессии, должности и роду занятий с учѐтом 

отечественной лексикографической традиции и новейших подходов к 

анализу языковых явлений. 

Теоретическую основу диссертационного сочинения составили 

работы отечественных и зарубежных лингвистов, посвящѐнные изучению 

вопросов номинации в целом (Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, Д.Ю. Ильин, Е.С. 

Кубрякова, В.Н. Телия, А.А. Уфимцева, N. Chomsky, J.L. Mackenzie, A. 

Wierzbicka и др.) и номинаций лиц по профессии и роду занятий в диахронии 

(С.М. Богословский, Ж.А. Закупра, А.И. Моисеев, Г.Н. Старикова, Л.А. 

Шкатова и др.) и синхронии (И.В. Баданина, Г.М. Васильева, Е.И. 

Голованова, Л.В. Рацибурская, Н.В. Юдина, А.В. Яковлева и др.).  

Эмпирическая база настоящего исследования отражает 

функционирование 155 наиболее частотных наименований лиц по профессии 

и роду занятий. Картотека включает в себя 5500 словоупотреблений 

номинаций профессионального деятеля, извлечѐнных методом сплошной 

выборки из произведений отечественной  литературы ХХI века, современных 

периодических изданий, печатных и электронных СМИ, а также с сайта 

«Национальный корпус русского языка» (ruscorpora.ru) в период с 2000 по 

2018 годы.  

Корпус методов и приѐмов, используемых в работе, включает в себя 

общенаучные и лингвистические методы. К общенаучным методам  следует 

отнести 1) индуктивный метод (используемый для обобщения 

многочисленных эмпирических и фактических данных), 2) дедуктивный 

метод, 3) описательный метод, 4) сравнительно-сопоставительный метод.  В 

рамках лингвистических методов (структурно-семантического и описательно-

сопоставительного) осуществлялись приѐмы наблюдения, интерпретации, 

сравнения, классификации и систематизации номинаций лиц по профессии, 

статистического и контекстуального анализа, а также психолингвистический 

эксперимент (общее количество информантов – 527 человек) и 

прагматический анализ ассоциаций языкового сознания носителей языка.  

Научная новизна настоящего исследования обусловлена 

необходимостью 1) изучения новейших тенденций функционирования 

лексико-семантической группы номинаций профессионального деятеля в 

русском языке XXI века; 2) составления тематической классификации 

ядерной зоны номенклатуры наименований лиц по  профессии и роду 

занятий; 3) комплексного анализа синтагматического потенциала номинаций 

профессий; 4) представления «образов профессий» в языковом сознании 

носителей современного русского языка.  

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

том, что 1) представленное исследование вносит определѐнный вклад в 

разработку  теории номинации; 2) анализ на диахронном и синхронном 
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уровнях позволяет сформировать тематическую и структурно-семантическую 

классификацию номинаций профессий, выявить ядерные и периферийные 

наименования; 3) описание функционирования анализируемых номинаций в 

системе современного русского языка формирует представление о 

синтагматическом, ассоциативном и лингвокультурологическом потенциале 

имѐн существительных – номинаций лиц по профессии и роду занятий. 

Практическая значимость проведѐнного исследования заключается 

в том, что его результаты позволили рассмотреть структурные, 

семантические, комбинаторные особенности обозначенных языковых 

явлений. Собранный материал и созданная на его основе тематическая 

классификация номенклатуры номинаций лиц по профессии и роду занятий, 

а также систематизированные данные о количественно-структурном составе 

лексико-семантической группы наименований профессионального деятеля 

могут быть использованы в вузовских лекционных и практических  курсах по  

лексикологии современного русского языка, в спецкурсах и семинарах, 

посвящѐнных проблемам  комбинаторики, социолингвистики и активным 

процессам, происходящим в русском языке XXI века. Кроме того, результаты 

исследования стали основой для «Словаря сочетаемости наименований 

профессий, званий и должностей в русском языке XXI века» (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018616737 от 

06.06.2018 выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности (РОСПАТЕНТ)), позволяющего школьникам, студентам, 

преподавателям, журналистам, редакторам и пользователям ПК  определять 

комбинаторные возможности существительных – номинаций лиц по 

профессии и роду занятий в современных русскоязычных текстах. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Лексико-семантическая группа имѐн существительных –

номинаций лиц по профессии и роду занятий является открытой и 

незамкнутой системой, находящейся в постоянном развитии и подверженной 

влиянию не только собственно языковых, но и экстралингвистических 

факторов. 

2) Группа номинаций профессионального деятеля в русском языке 

XXI века, с одной стороны, постоянно пополняется посредством появления 

неологизмов, русификации иноязычных наименований профессий, 

возвращения устаревших лексических единиц, а с другой – в связи с 

отсутствием потребности теряет ряд наименований, что обусловлено 

влиянием внеязыковой действительности (индустриализация, научно-

техническая революция, прогресс и инновации в отдельных отраслях и видах 

трудовой деятельности). 

3) Расширение номенклатуры наименований лиц по профессии и 

роду занятий повышает важность выделения ядерной и периферийной зоны. 

Так, индекс частотности слова в руcскоязычной дискурсивной практике 

оказывает влияние на диапазон сочетаемостных возможностей, что 

проявляется в расширении или сужении круга атрибутивных 
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распространителей: наиболее встречаемые номинации по профессии и роду 

занятий «притягивают» к себе новые, ранее не зафиксированные атрибуты, в 

то время как наименее частотные, напротив, обладают крайне низкой 

сочетаемостью и демонстрируют узкие синтагматические возможности. 

4) В основу выделения тематических групп номинаций положен 

экстралингвистический (деятельностный) принцип, позволяющий обозначить 

следующие наиболее релевантные  для современного профессионального 

деятеля отрасли: 1) административно-управленческая деятельность;               

2) военно-профессиональная деятельность; 3) должностная, служебная, 

официальная деятельность; 4) деятельность в сфере искусства, масс-медиа и 

PR-технологий; 5) научно-исследовательская деятельность; 6) деятельность в 

сфере промышленных и хозяйственных работ; 7) социальная сфера 

деятельности;  8) спортивная деятельность; 9) деятельность в сфере услуг и 

производства товаров; 10) деятельность в сфере экономики и коммерции. 

5) Номинации одной тематической группы имеют схожие 

семантические и структурные особенности, что проявляется как на 

лексическо-синтагматическом уровне («дефектная» атрибутивная 

валентность, широкая или узкая сочетаемость, сходство оценочных 

характеристик), так и на структурно-синтаксическом уровне (простые и 

составные номинации профессий; единообразие структурных моделей, по 

которым строится составная номинация). 

6) Наименования лиц по трудовой и профессиональной 

деятельности синкретичны по своей природе ввиду того, что они 

одновременно называют  представителей как «мира профессий», так и «мира 

лиц», в связи с чем можно констатировать неразложимость связи 

«профессионального» и «личностного» компонентов лексического значения 

анализируемых единиц. Номинации профессий являются неотъемлемой 

частью языкового сознания, обладают лингвокультурологическими 

потенциями и широко употребляются в речи (устной и письменной) 

носителей языка для реализации лингвокреативного  потенциала языковой 

личности XXI века.  

7) Номинации лиц по профессии и роду занятий демонстрируют 

собой ряд основных тенденций развития русского языка в XXI веке, к 

которым относятся: 1) собственно языковые особенности: а) изменения на 

уровне орфографии, проявляющие себя в виде функционирования 

нескольких графических вариантов написания слов заимствованных 

номинаций профессий типа риэлтор, риэлтер, риелтор; слитного и 

дефисного написания сложных слов (медиаменеджер / медиа-менеджер);    

б) изменения на уровне словообразования, обусловленные частотностью 

аббревиатур с интернациональным компонентом типа HR-директор (от англ. 

Human Resorses – «человеческие ресурсы»); в) изменения на лексическом 

уровне, а именно рост числа заимствований как проявление глобализации и  

интернационализации языка профессиональной сферы деятельности         

(ср.: андеррайтер, пруфридер, скаутер, стартапер и мн. др.); г) изменения 
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на уровне синтаксиса: преобладание составных номинаций над 

многокомпонентными наименованиями профессий и должностей как 

следствие закона экономии языковых средств (арт-дилер – дилер, 

совершающий сделки с предметами искусства и нек. др.);                                        

2) экстралингвистические тенденции: а) формирование новых составных 

номинаций из различных отраслей профессиональной и трудовой 

деятельности, продиктованное необходимостью синергетических изменений 

в современном «рынке профессий», а также обусловленное семантической 

ѐмкостью и «компактной» структурой, столь необходимой современной 

языковой личности, ср.: библиотекарь-корректор, водитель-кассир, 

художник-архитектор; б) повышение статуса ряда непрестижных 

профессий с помощью переименования и эвфемизации, ср.: уборщица = 

специалист по клинингу (от англ. clean – «чистить, убирать») и др. 

Апробация работы осуществлена  в ходе выступлений на научных 

конференциях международного: 1) на XXI, XXII, XXIII Международных 

конференциях студентов, аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов» 

(Москва, 2014, 2015, 2016 год); 2) на VIII Международной научной 

конференции «Язык, культура, общество» (Москва, 2015 год); 3) на XVIII 

Международном симпозиуме по психолингвистике и теории коммуникации 

«Теория речевой деятельности: практики и эксперимент», посвящѐнном 80-

летию со дня рождения А.А. Леонтьева (Москва, 2016); 4) на 

Международной научно-практической конференции «Культура языка и 

экология слова: русский язык в XXI веке», посвящѐнной памяти Л.И. 

Скворцова (Владимир, 2016 год); 5) на Международной  научной 

конференции «Жизнь языка в культуре и социуме-6» (Москва, 2017); 6) на 

Международной научно-практической конференции «Музыка и слово в 

современной культуре» (Суздаль, 2017 год); 7) на IX Международной 

научной конференции «Церковь, государство и общество в истории России и 

православных стран: религия, наука и образование», посвящѐнной памяти 

просветителей равноапостольных Кирилла и Мефодия (Владимир, 2017); 8) 

на XII Международной научной конференции «Языковые категории и 

единицы: синтагматический аспект» (Владимир, 2017 год); 9) на 

Международной научно-практической конференции «Культурное 

пространство XXI века: традиции и новые ориентиры» (Владимир, 2018 год);  

всероссийского: 1) на V Всероссийской школе-семинаре молодых 

лексикографов и лингвогеографов (Санкт-Петербург, 2014 год); 

регионального уровней: 1) на студенческих научно-практических 

конференциях в рамках Дней науки Владимирского государственного 

университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Владимир, 2014-2017 гг.).  

По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 5 статей в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ для публикации основных научных результатов 

диссертаций на соискание учѐной степени доктора и кандидата наук, а также 

имеется 1 авторское свидетельство. 
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Структура работы обусловлена основными целями и задачами 

исследования, а также характером привлечѐнного для анализа языкового 

материала. Представленное диссертационное сочинение состоит из введения, 

трѐх глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 

185 наименований, а также списка проанализированных источников (108 

наименований). Общий объѐм работы составляет 193 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы и актуальность 

диссертационного исследования; формулируются цели и задачи, 

поставленные в работе; определяются еѐ объект и предмет; указываются 

методы и приѐмы исследования; раскрывается его научная новизна; 

доказывается теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов; приводятся сведения об апробации диссертационного 

сочинения. 

В первой главе «Номинации лиц по профессии и роду занятий в 

отечественной науке о языке» представлен теоретический анализ основных 

подходов к изучению  номинаций лиц по профессии и роду занятий в 

диахронии и синхронии.  

В параграфе 1 описана история изучения наименований лиц по 

профессии. Систематизация материалов, посвящѐнных исследованию 

функционирования номинаций лиц по профессии и роду занятий в 

исторической перспективе, показала отсутствие специального 

лексикографического описания и комплексного анализа всего корпуса 

наименований лиц по трудовой и профессиональной деятельности в 

диахронии. Так, исследователи определяют динамику численного состава 

тематических групп профессий и должностей в историческом срезе: с IV по 

XIX век значительно возросло количество лексических единиц, называющих 

лицо по профессии (Б.А. Рыбаков, Е.И. Голованова); в IV-X вв. зафиксирован 

ограниченный круг номинаций специалистов-ремесленников (гончар, 

косторез, кузнец и нек. др.); в X-XVII  вв. расширилась номенклатура 

номинаций профессионального деятеля (бондарь, кожемяка, ткачиха и мн. 

др.); система номинаций в эпоху Петра I (XVIII век) и более поздний период 

(конец XVIII – начало XIX века) стала разветвлѐнной благодаря обогащению 

лексического состава языка заимствованной лексикой (Ф.П. Филин, Т.М. 

Юдина). 

Одним из актуальных вопросов с точки зрения исторического 

развития языка является оппозиция мужских и женских наименований по 

профессии, что привело в дальнейшем к выделению в теории номинации 

самостоятельного гендерного аспекта. Согласно мнению исследователей, 

номинации лиц женского пола в русском языке начинают употребляться с XI 

века, однако активное использование обозначенной лексики в речи носителей 

языка приходится на XIX век (О.И. Еременко, М.Е. Локтева).  

В параграфе 2 представлен обзор современных исследований 

номинаций лиц по профессии и роду занятий в отечественной лингвистике. 
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В синхронии функционирование анализируемых лексем 

рассматривается  на всех уровнях языковой системы.  Детально исследованы 

продуктивные способы словообразования, а именно словосложение, 

аббревиация (Р.В. Сорокин, И.В. Поповичева, Л.В. Рацибурская, А.В. 

Яковлева и др.). Среди лексических особенностей группы номинаций 

профессионального деятеля можно отметить увеличение числа 

заимствованных лексем и неологизмов (А.Ю. Епимахова, Е.И. Голованова, 

В.В. Катермина и др.). Номинации профессионального деятеля обладают 

лингвокультурологическим и прагматическим потенциалом (Г.М. Васильева, 

Т.А. Воронцова, Ю.В. Матова), входят в паремиологический и 

фразеологический фонд языка (В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина). При этом 

необходимо отметить, что до настоящего времени остаѐтся неизученной, к 

примеру, сфера лексической сочетаемости.  

В русском языке наблюдается гендерная асимметрия номинаций лиц 

по профессии, которая проявляется на языковом уровне в преобладании 

лексем мужского рода. Кроме того, по мнению ряда лингвистов, 

феминизация в русском языке не развита в полной мере по сравнению с 

другими европейскими языками (И.В. Баданина, А.С. Васильева, Е.Г. Вахина, 

Е.В. Кашпур, И.Б. Котеняткина и др.). Наиболее важной синтаксической 

особенностью наименований профессий является сложная структура (90 % – 

двухсловные, трѐхсловные и многокомпонентные единицы); однословные 

наименования крайне редко встречаются в официальных перечнях и 

классификаторах профессий (А.В. Яковлева).  

Анализ синхронных исследований позволил выявить отсутствие 

единой номенклатуры и тематической классификации активных в XXI веке 

номинаций профессий; недостаточную изученность фонетического и 

графического облика современных номинаций; нерешѐнность вопросов в 

сфере новейшей орфографии (ср., к примеру, слитное и дефисное написание 

номинаций с формантами интернационального происхождения) и некоторые 

частные вопросы. 

В параграфе 3 сделаны замечания о роли и месте номинаций 

профессионального деятеля в лексической системе современного русского 

языка.  

Номинации профессионального деятеля встраиваются в общую 

систему номинаций лица как нарицательные имена существительные, 

называющие человека по профессии, должности, учѐному или воинскому 

званию и роду деятельности. Номенклатура номинаций лиц по профессии 

разветвлѐнная и обширная, включает общности слов по определѐнным 

признакам (специальность, квалификация, ремесло и др.). 

Указанные лексемы встраиваются в следующую парадигму: 

«номинации деятеля» (nomina agentis) и «одушевлѐнный субъект действия». 

Как обозначение человека номинации профессионального деятеля являются 

частью антропонимической системы языка. В семантической структуре 

данных единиц чѐтко выделяются два обозначаемых понятия «лицо» и 
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«деятельность», что позволяет отметить синкретичную природу ввиду того, 

что номинации профессионального деятеля называют одновременно  

представителей «мира профессий» и «мира лиц» (Н.В. Кожанова, Д.Н. 

Шмелѐв). Таким образом, можно говорить о неразложимой связи 

«профессионального» и «личностного» компонентов лексического значения.  

Лексико-семантическая группа существительных – номинаций лиц по 

профессии и роду занятий является открытой и незамкнутой системой, 

находящейся в постоянном развитии и подверженной влиянию не только 

собственно языковых, но и экстралингвистических факторов 

(индустриализация, научно-техническая революция, прогресс и инновации в 

отдельных отраслях и видах трудовой деятельности).  

Во второй главе «Лексико-семантическая группа номинаций лиц 

по профессии и роду занятий в русском языке XXI века» представлена 

номенклатура номинаций лиц по профессии и роду занятий, выявлены 

тематические принципы систематизации ЛСГ номинаций лиц по 

профессиональной принадлежности и определѐн количественно-структурный 

состав анализируемых единиц. 

В параграфе 1 охарактеризованы ядерные и периферийные 

номинации, активные в русском языке XXI века.  
Номинации лиц по профессии и роду занятий представляют собой 

довольно многочисленную группу существительных, регламентированных 

тарифно-квалификационными справочниками, официальными перечнями 

профессий, специальностей, квалификаций, должностей рабочих и 

служащих, сгруппированных по сферам деятельности и видам работ. 

Проведѐнный анализ материалов справочников, перечней и классификаторов 

позволяет говорить о функционировании в современном русском языке более 

8228 номинаций профессионального деятеля. 

Целесообразными критериями отбора номинаций лиц по профессии 

являются частотность, встречаемость в дискурсивном пространстве русского 

языка XXI века, а также лексикографическая фиксация в комбинаторных и 

частотных словарях. Анализ ядерных и периферийных номинаций в 

номенклатурной системе не будет полным без сопоставления материалов  

следующих словарей: «Частотного словаря русского языка» под редакцией 

Л.Н. Засориной (1977 года издания) и «Нового частотного словаря русской 

лексики» (на материалах Национального корпуса русского языка) под 

редакцией О.Н. Ляшевской, С.А. Шарова (год издания – 2009). 

Отмечены случаи совпадения номинаций лиц по профессии и роду 

занятий  в ядерной и периферийной зонах двух рассматриваемых частотных 

словарей. Сохраняют высокие индексы частотности следующие номинации 

ядерной зоны: адвокат, актѐр, артист, архитектор, водитель, военный, 

врач, генерал, дежурный, депутат, директор, доктор, журналист, инженер, 

историк, капитан, командир, композитор, корреспондент, лейтенант, 

лѐтчик, майор, министр, модель, начальник, офицер, писатель, полковник, 

поэт, президент, преподаватель, прокурор, профессор, рабочий, редактор, 
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режиссѐр, секретарь, солдат, судья, тренер, учѐный, учитель, физик, 

художник, чиновник, шофѐр.  

Периферийная зона «Частотного словаря русского языка» под 

редакцией  Л.Н. Засориной входит в «Новый частотный словарь русской 

лексики» О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова, за исключением единиц буфетчик 

и  репортѐр. Кроме того, диапазон номинаций лиц по профессии «Нового 

частотного словаря русской лексики» шире, что обусловлено, на наш взгляд, 

функционированием в периферийной зоне таких наименований, как 

акушерка, брокер, визажист, генетик, госслужащий, дегустатор, дилер, 

звукооператор, звукорежиссѐр, инкассатор, ихтиолог, кассир, кондитер, 

консьерж, крупье, лексикограф, лоббист, манекенщица, массажист, 

менеджер, риэлтор, телохранитель, трейдер, фармацевт, хореограф, 

цветовод, швея, экспедитор, юрисконсульт, языковед.  

Таким образом, различия ядерной и периферийной зоны взаимосвязаны 

с естественным развитием русского языка, а также с появлением новых 

номинаций (ср.: брокер, визажист, дилер, лоббист, менеджер, риэлтор, 

трейдер и др.) и уходом из употребления устаревших (например, буфетчик, 

механизатор). Изменения индексов встречаемости обусловлены сменой 

приоритетов функционирования номинаций профессионального деятеля в 

дискурсе СМИ и художественной литературы в XXI веке. Так, переход из 

периферийной в ядерную зону отмечен для ряда существительных, а именно: 

губернатор, инспектор, медсестра (медицинская сестра), музыкант, 

оператор, охранник, переводчик, продавец, следователь. Данный переход 

может быть обусловлен не только и не столько собственно языковыми, 

сколько рядом экстралингвистических причин: повышением статуса 

профессии, вызванным особым вниманием общества к социально значимой 

деятельности (ср.: медсестра); изменением условий оплаты труда; 

престижностью ряда видов деятельности, непрестижных ранее (например, 

охранник VIP-персоны); интеграцией профессиональных областей 

(номинация оператор может функционировать и в сфере искусства, ср.: 

оператор звукозаписи, оператор видеозаписи; и в области связи и 

телекоммуникаций, напр.: оператор ЭВМ, оператор сотовой связи); 

расширением влияния сферы трудовой деятельности (например, «искусство» 

и «торговля»); вхождением в широкий обиход из пассивного запаса (ср.: 

губернатор) и др.  

По нашим наблюдениям, индекс частотности слова в руcскоязычной 

дискурсивной практике оказывает влияние на диапазон сочетаемостных 

возможностей, что проявляется в расширении или сужении круга 

атрибутивных распространителей: наиболее встречаемые номинации по 

профессии и роду занятий «притягивают» к себе новые, ранее не 

зафиксированные атрибуты, в то время как наименее частотные, напротив, 

обладают крайне низкой сочетаемостью и демонстрируют узкие 

синтагматические возможности. 
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На основе проведѐнного анализа можно выделить 155 имѐн 

существительных, называющих лиц по профессии и роду занятий, имеющих 

высокий индекс частотности в современном русском языке XXI века, а также 

законодательно утверждѐнных нормативными актами различного уровня. 

В параграфе 2 охарактеризованы тематические принципы 

систематизации ЛСГ номинаций лиц по профессиональной принадлежности. 

Систематизация по классам и тематическим группам невозможна без анализа 

данных «Русского семантического словаря» под общей редакцией академика 

Н.Ю. Шведовой. С опорой на указанное издание и с учѐтом данных 

Общероссийского классификатора занятий и Общероссийского 

классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов была предпринята попытка составления собственной 

классификации тематических групп наименований профессий.  

В ходе обработки языкового материала было выявлено 10 

тематических групп, между которыми распределены 155 анализируемых 

имѐн существительных. В основу предложенной классификации положен 

экстралингвистический принцип, а именно – вид деятельности, который 

является наиболее релевантным для лица, представляющего ту или иную 

профессию или должность: 

1) деятельность в сфере услуг и производства товаров (самая 

многочисленная группа – 29 единиц): бармен, библиотекарь, визажист, 

винодел, водитель, горничная, гувернантка, дегустатор, декоратор, 

детектив, инкассатор, инструктор, кассир, кондитер, консьерж, крупье, 

массажист, официант, охранник, телохранитель, часовщик, чеканщик, 

чистильщик, швейцар, швея, шофѐр, экскурсовод, экспедитор, ювелир; 

2) деятельность в сфере искусства, масс-медиа и PR-технологий 

(27 номинаций): актѐр, артист, архитектор, балерина, диктор, живописец, 

журналист, звукооператор, звукорежиссѐр, искусствовед, композитор, 

корреспондент, костюмер, модель, музыкант,  оператор, певец, переводчик, 

писатель, поэт, редактор, режиссѐр, скульптор, фотограф, хореограф, 

художник, чтец; 

3) научно-исследовательская деятельность (19 наименований): 

агроном, генетик, доктор наук (учѐное звание), инженер, историк, 

ихтиолог, лексикограф, лингвист, литературовед, преподаватель, профессор 

(учѐное звание), социолог, учѐный, физик, физиолог, филолог, философ, 

химик, языковед;  

4) должностная, служебная, официальная деятельность (16 имѐн 

существительных): адвокат, госслужащий (муниципальный, федеральный 

служащий), губернатор, депутат, инспектор, лоббист, министр, нотариус, 

президент, премьер-министр, прокурор, следователь, судья, чиновник, 

юрисконсульт, юрист; 

5) военно-профессиональная деятельность (15 наименований): 

автоматчик (военизир.), адмирал, генерал, военный, капитан (воинское 
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звание), капитан судна, командир, лейтенант, лѐтчик, лоцман, майор, 

офицер, полковник, сержант, солдат; 

6) деятельность в сфере промышленных и хозяйственных работ 

(15 единиц): автоматчик (производств.), автомеханик, грузчик, егерь, 

животновод, зоотехник, каменщик, кузнец, лесник, лифтѐр, рабочий, 

цветовод, шлифовщик, штукатур, электромеханик; 

7) деятельность в сфере экономики и коммерции (10 имѐн 

существительных): аудитор, бизнесмен, брокер, бухгалтер, дилер, продавец, 

риэлтор (риэлтер), трейдер, финансист, экономист;  

8) социальная сфера деятельности (10 номинаций): акушерка, 

ветеринар, воспитатель, врач, доктор, медсестра, няня, психолог, учитель, 

фармацевт; 

9) административно-управленческая деятельность (7 единиц): 

администратор, дежурный, директор, заведующий, менеджер, начальник, 

секретарь;  

10) спортивная деятельность (7 наименований): арбитр, вратарь, 

гроссмейстер, жокей, капитан спортивной команды (напр., капитан 

футбольной команды), судья спортивных соревнований, тренер. 

Номинации распределены в группы в соответствии с общностью 

лексических значений, а также с функциональными и должностными 

обязанностями лиц, занимающихся трудовой деятельностью. 

В параграфе 3 сделаны замечания о количественно-структурной 

организации системы нарицательных имѐн существительных – номинаций 

лиц по профессии, должности, званию и роду деятельности.  

Представляется важным наблюдение о гиперо-гипонимических 

отношениях номинаций лиц по профессии и роду занятий: 1) названия 

профессий, должностей, званий и занятий могут употребляться в виде 

простой по структуре единицы (одно слово: адмирал, врач, режиссѐр, 

редактор, учитель и мн. др.), или 2) номинация может существовать как 

опорное слово в словосочетании, то есть выступать как гипероним: генерал 

армии, генерал-полковник; зубной врач, врач-аллерголог и мн. др. Таким 

образом, было выделено две разновидности номинаций лиц по профессии и 

роду занятий: простые (однословные) и составные (сложные по структуре 

словосочетания). 

Простые номинации профессий – лексические единицы ядерной 

зоны номенклатуры, а именно 155 наименований, объединѐнных в 

тематические группы с  точки зрения деятельностного принципа. Указанные 

155 однословных наименований при сочетании с уникальными атрибутами 

образуют 1206 составных номинаций. В свою очередь, продуктивными 

являются три группы составных номинаций, а именно: двухсловные (473 

единицы), трѐхсловные (466 единиц) и многокомпонентные 

словосочетания, включающие  от четырѐх до одиннадцати лексем в составе 

номинации (267 наименований).  
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Охарактеризуем наиболее продуктивные модели составных 

номинаций. Двухсловные наименования представлены простыми 

субстантивными словосочетаниями:  

а) сочетания с прилагательными со связью согласование: 

страховой / таможенный / торговый / финансовый / фондовый / брокер; 

ветеринарный / военный / судовой / участковый врач и мн. др.;      

б) двухсловные номинации с подчинительной связью управление: 

сущ. + сущ. в Р.п., например: дегустатор вин,  звукорежиссѐр студии, 

инженер связи и др.; сущ. + предлог (по) + сущ. в Д.п.: брокер по 

недвижимости, дежурный по управлению  и др.; сущ. + предлог (от) + сущ. 

в Р.п., а именно: генерал от артиллерии, генерал от инфантерии, генерал от 

кавалерии (устаревшие воинские чины); чиновник от коммуналки / от 

культуры / от молодѐжи / от образования. Словосочетания с номинацией 

чиновник иллюстрируют собой тенденции в реализации лингвокреативного 

потенциала носителей языка, которые заменяют многокомпонентные 

стилистически нейтральные номинации на ѐмкие разговорные варианты с 

пейоративной коннотацией; ср., напр.: чиновник от образования – сотрудник 

министерства образования и науки / департамента / управления образования;  

чиновник от молодѐжки (от молодѐжи) – специалист, курирующий вопросы 

молодѐжной политики, работающий в комитете (управлении) по молодѐжной 

политике и т.д.  

Усложнение синтаксической структуры номинаций лиц по профессии 

и роду занятий представляется нам одной из новых тенденций 

функционирования анализируемых единиц в русском языке XXI века. 

В третьей главе «О некоторых тенденциях функционирования 

имѐн существительных – наименований профессий в современном 

русскоязычном дискурсе» описаны особенности «лингвистического 

поведения» номинаций профессионального деятеля, охарактеризованы 

основные синтагматические, аксиологические и ассоциативные возможности 

анализируемых лексем в русском языке. 

В параграфе 1 представлены основные тенденции функционирования 

наименований профессионального деятеля. Так, выделены собственно 

языковые особенности:  

1) изменения на уровне орфографии, а именно вариативность 

современной нормы, проявляющей себя в: а) функционировании нескольких 

графических вариантов написания заимствованных номинаций 

профессий типа аккаунт / эккаунт; риэлтор / риэлтер / риелтор и нек. др. 

Вариативность написания отмечается не только в дискурсе СМИ, но и в 

лексикографических источниках; б) следует отметить нерешѐнность вопроса 

о дефисном и слитном написании ряда профессий (форманты медиа-, 

бизнес- и нек. др.). Составные номинации с препозитивным формантом 

медиа- имеют в XXI веке несколько вариантов написания, ср.: медиа-

менеджер / медиаменеджер; бизнесвумен / *бизнес-вумен; *бизнеследи / 

бизнес-леди. Анализ современного языкового пространства и 
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лексикографических источников позволяет заключить, что для номинации  

бизнесвумен / *бизнес-вумен характерно слитное написание, для 

наименования *бизнеследи / бизнес-леди, напротив, – дефисное; 

2) изменения на словообразовательном уровне, а именно рост 

числа аббревиатур с префиксальными формантами интернационального 

происхождения. Дискурсивная практика XXI века включает ряд номинаций с 

такими формантами, как WEB / веб, VIP / вип, HR, PR и др.; ср.: VIP-водитель 

/ вип-водитель (профессиональный водитель для вип-клиентов), VIP-

гардеробщица / вип-гардеробщица (специалист, работающий с дорогой 

одеждой), event-менеджер / эвент-менеджер, fashion-редактор / фэшн-

редактор, PR-директор, PR-менеджер (Ср.: VIP-водитель дал интервью); 

3) изменения на лексическом уровне, а именно рост числа 

заимствований как проявление глобализации и  интернационализации языка 

профессиональной сферы деятельности (ср.: нутрицевтик,  пруфридер и др.);  

4) изменения на синтаксическом уровне: преобладание 

составных номинаций (композитов) над многокомпонентными 

наименованиями профессий и должностей как следствие закона экономии 

языковых средств (ср.:  сити-менеджер – глава администрации города и др.). 

Экстралингвистические тенденции:  
1) формирование новых составных номинаций из различных 

отраслей профессиональной и трудовой деятельности. Круг наименований 

профессий строго ограничен, речь идѐт о номинациях научно-

исследовательской сферы деятельности (лексикограф, инженер, учѐный, 

филолог); сферы искусства, масс-медиа и PR-технологий (писатель, 

режиссѐр, художник); военно-профессиональной сферы деятельности 

(генерал, лѐтчик, капитан); сферы услуг и  производства товаров (швея). 

Наибольшей продуктивностью обладают номинации военно-

профессиональной сферы деятельности, ср.: генерал-артиллерист, 

генерал-танкист (неофициальные наименования); генерал-интендант, 

генерал-провиантмейстер  (устаревшие наименования); генерал-майор 

(совмещение двух званий); лѐтчик-оператор (совмещение звания и 

должности);  

2) повышение статуса ряда непрестижных профессий с 

помощью переименования и эвфемизации. Например, модель «размера 

плюс», то есть манекенщица, демонстрирующая одежду и аксессуары для 

полных женщин, редко обозначается как «полная модель», частотными 

являются номинации с иноязычным компонентом, а именно: модель 

категории XXL, модель plus-size, модель «plus size»; реже встречаются 

русифицированные варианты плюс-сайз-модель, модель категории плюссайз 

(Ср.: Навязанные стандарты постепенно уходят в прошлое. Это 

доказывают полные модели или модели «плюс сайз» (plus size models)). 

Переименование и эвфемизация в русском языке XXI века связаны с 

положением профессионального деятеля в трудовом коллективе и обществе 

(в редких случаях обусловлены нормами этикета; ср.: «полная модель» – 
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модель  «размера плюс»). Важным фактором, влияющим на переименование, 

является фактор престижности, успешности.  

В параграфе 2 раскрывается синтагматический потенциал 

субстантивов – номинаций профессионального деятеля. Представляется 

важным семантическое значение распространителей. Так, можно выделить 

универсальные / интегральные (типичные для большинства номинаций 

ядерной зоны) и уникальные / дифференциальные (характерные для 

определѐнных тематических групп наименований) препозитивные и 

постпозитивные необособленные атрибуты при номинациях профессий. 

Остановимся на универсальных / интегральных атрибутах: 

1) идентифицирующие особенности (национально-этническая и 

гендерная принадлежность, возраст, особенности внешности, описание черт 

характера и нек. др.) – 48,1 %; 

2) оценочные характеристики (соответствие – несоответствие 

стандарту, уровень профессионализма, положение в коллективе, обществе) – 

36,9 %; 

3) локально-территориальная принадлежность – 8,3 %; 

4) темпоральность, отнесѐнность к отрезкам времени – 6,7 %.   

Национально-этническая принадлежность является наиболее 

релевантной характеристикой профессионального деятеля. Ядерными 

распространителями являются относительные прилагательные типа 

американский, английский, британский, российский, русский, французский и 

нек. др. Наиболее интернациональными являются номинации лингвист, 

литературовед, учѐный, филолог  (Ср.: Американские учѐные нашли способ 

«перепрограммирования» злокачественных опухолей). Большое число 

употреблений атрибутов, описывающих национально-этническую 

принадлежность, является следствием мультикультурности и 

интернациональности профессиональной сферы жизни общества. 

Среди уникальных / дифференциальных атрибутивных 

распространителей можно выделить следующие единицы: 

1) локальная принадлежность (место службы, ср.: дворцовая 

горничная, цирковой костюмер, школьный библиотекарь и др.) – 52,7 %; 

2) направление деятельности, специализация (например: 

концептуальный фотограф, налоговый лоббист и нек. др.) – 41,6 %; 

3) отношение ко времени («профессиональная темпоральность», 

ср.: дежурный часовщик, наѐмный менеджер, отставной / боевой генерал; и 

отсылки к историческим реалиям, ср., напр.: белогвардейский генерал, 

большевистский поэт, путиловский рабочий и под.) – 5,2 %; 

4) описание особенностей внешности, идентификация по 

гендерному признаку (ср.: красивая учительница, симпатичная медсестра), 

а также характеристики, определяемые физической природой (напр.: 

глухой спортсмен, незрячий массажист, слепой музыкант и нек. др.) – 0,3 %; 

5) оценка профессиональных компетенций (напр.: «чѐрный» 

инкассатор / риэлтор / фармацевт и под.) – 0,2 %. 
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В параграфе 3 охарактеризованы лексикографические аспекты 

изучения и описания наименований профессий.  

Представлен проект электронного «Словаря сочетаемости 

наименований профессий, должностей и званий в русском языке XXI века» 

(программа зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности (РОСПАТЕНТ); свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2018616737 от 06.06.2018)).  Основную 

часть словаря составляют словарные статьи, наибольшую ценность 

представляют сочетательные контексты, например: 

ГЕНЕТИК, род. генетика, м. Специалист по генетике (наука о 

законах наследственности и изменчивости организмов).  

СОЧЕТАЕМОСТЬ: известный [6], американский [4], выдающийся [4], 

российский [4], австралийский [2], английский [2], величайший [2], главный 

[2], замечательный [2], японский [2], британский, крупнейший, крупный, 

молекулярный, профессиональный, русский, хороший … генетик. 

Созданная программа для ЭВМ (электронное издание) позволяет 

описать функционирование анализируемых номинаций в современном 

русскоязычном дискурсивном пространстве. Указанный электронный ресурс 

иллюстрирует собой синтагматический потенциал частотных номинаций 

профессионального деятеля, дополняет существующие в лингвистике 

лексикографические источники, описывающие зону сочетаемости номинаций 

лиц. Представленные в программе материалы не претендуют на 

законченность и будут пополняться в дальнейшей работе. 

В параграфе 4 описаны «образы профессий» в языковом сознании 

носителей современного русского языка. 

Проведѐнные нами в 2015-2017 годах психолингвистические 

эксперименты (общее количество информантов – 527 человек) позволяют 

констатировать существование стереотипных представлений о 

профессиональных деятелях. В качестве слов-стимулов были выбраны 10 

номинаций различных тематических групп; ср.: адвокат, водитель, военный, 

врач, композитор, начальник, продавец, рабочий, учѐный, учитель 

(учительница). При обработке данных эксперимента была составлена 

ассоциативно-сочетательная база, состоящая из 1258 неповторяющихся 

реакций. Так, стимул адвокат получил 371 ассоциацию, среди которых 

релевантными являются имена прилагательные, обозначающие 

интеллектуальные свойства: находчивый, рассудительный, умный и др. 

Номинация военный чаще других притягивает имена прилагательные, 

описывающие особенности внешности, физические и параметрические 

данные: выносливый, сильный, статный, подтянутый, спортивный и под. 

Образ врача в сознании носителей русского языка неразрывно связан с 

заботой о пациентах, ср.: внимательный, добрый, отзывчивый и др. 

Номинации начальник и продавец получили большое число пейоративно 

окрашенных ассоциативных реакций. Так, начальник в языковом сознании 

ассоциируется с вредным, глупым, жадным, злым, лицемерным управленцем. 
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Примечательно, что продавец охарактеризован как грубый, жадный, 

некомпетентный, нечестный человек. 

Номинация рабочий получила большое число ассоциаций, 

описывающих физиологическую силу и выносливость специалиста, а именно 

выносливый, здоровый, крепкий, ловкий, сильный, стойкий. Для профессии 

учѐный релевантными являются ассоциации, называющие интеллектуальные 

способности (вдумчивый, грамотный, мудрый, начитанный, образованный, 

умный, эрудированный и др.), а также указывающие на отстранѐнность лица 

(закрытый, замкнутый, скрытный, странный). Заключительный стимул – 

имя существительное учитель / учительница получил большое число 

мелиоративно окрашенных ассоциативных реакций, например: добрый (-ая), 

внимательный (-ая), мудрый (-ая), терпеливый (-ая), умный (-ая) и мн. др. 

В Заключении излагаются основные результаты работы: 

1. Номинации лица по профессии являются нарицательными 

существительными, в семантической структуре которых чѐтко выделяются 

два обозначаемых понятия: «лицо» и «деятельность». Анализируемые 

единицы называют лицо по профессии, должности, званию и характеризуют 

вид деятельности, которую производит указанное лицо. Наименования лиц 

по профессиональной принадлежности синкретичны по своей природе ввиду 

того, что они называют одновременно  представителей «мира профессий» и 

«мира лиц». Так, можно говорить о неразложимой связи 

«профессионального» и «личностного» компонентов лексического значения.  

2. Зарождение номинативных единиц, характеризующих деятеля, 

обусловлено выделением из домашнего производства ремесленной 

деятельности (IV-V вв.). Одним из актуальных вопросов с точки зрения 

исторического развития языка является оппозиция мужских и женских 

наименований по профессии. На периферии диахронных исследований 

остаются вопросы, описывающие орфографию, фонетический строй, 

лексическую сочетаемость, оценочные потенции и синтаксическую 

структуру номинаций лиц по профессии.  

3. К основным проблемным вопросам в сфере изучения номинаций 

профессий на синхронном уровне можно отнести позиции, связанные с 

актуализацией графического и фонетического облика номинаций. 

Современная лексикографическая литература не позволяет выявить 

унифицированные критерии словообразования, написания, произношения и 

употребления новейших номинаций профессий в дискурсивной практике 

(ср., к примеру, слитное и дефисное написание номинаций с формантами 

интернационального происхождения). Кроме того, морфологическая 

структура номенклатуры наименований подвержена влиянию 

экстралингвистических факторов (гендерная асимметрия номинаций, 

следствием которой является преобладание наименований мужского рода). 

Анализ кодификаторов, перечней трудовой деятельности и 

лексикографических трудов позволяет выявить разнородность тематического 

состава лексико-семантической группы номинаций профессий и должностей 
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в современном русском языке и отсутствие систематизированной 

номенклатуры активных в XXI веке номинаций лиц по профессии.   

4. Единой тематической классификации диахронных и синхронных 

наименований профессионального деятеля до настоящего времени не 

принято, что обусловливает важность составления собственной 

классификации тематических групп наименований профессий. В ходе 

обработки языкового материала было выявлено 10 тематических групп. В 

основу классификации положен деятельностный принцип, который 

определяет следующие виды и направления видов профессиональной 

деятельности: административно-управленческая деятельность; военно-

профессиональная деятельность; должностная, служебная, официальная 

деятельность; деятельность в сфере искусства, масс-медиа и PR-

технологий; научно-исследовательская деятельность; деятельность в сфере 

промышленных и хозяйственных работ; социальная сфера деятельности; 

спортивная деятельность; деятельность в сфере услуг и производства 

товаров; деятельность в сфере экономики и коммерции. 

5. Система номинаций лиц по профессии и роду занятий выстроена 

как совокупность гиперонимов (однословные общекатегориальные 

профессии) и гипонимов (составные номинации, объединяющие в своей 

структуре наименования профессии и специализации, направления 

деятельности). На синтаксическом уровне можно выделить номинации 

различной структуры: простые (однословные) и сложные (двух-, трѐх- и 

многокомпонентные). Увеличение числа составных наименований расширяет 

корпус номинаций лиц по профессии. Составные наименования схожи с 

номенклатурными, так как главным аспектом номинации являются семы 

«трудовая деятельность», «классификация», «специализация».  

6. Анализ средств массовой информации, речи носителей языка, 

современных художественных и научных текстов позволил нам раскрыть 

синтагматический потенциал номинаций профессий. Изучаемые номинации 

могут сочетаться как с универсальными, так и с уникальными 

атрибутивными распространителями. Интегральные характеристики 

свойственны всем тематическим группам профессий (описание 

идентичности, в первую очередь – национально-этнической; особенностей 

внешности; характеристика уровня интеллектуального развития; локально-

территориальная принадлежность). Сочетаемость с уникальными 

определениями ограничена рядом причин: как собственно лингвистических, 

так и экстралингвистических. 

7. Созданная программа для ЭВМ «Словарь сочетаемости 

наименований профессий, должностей и званий в русском языке XXI 

века» (электронное издание)  направлена на расширение представления о 

комбинаторном потенциале номинаций профессионального деятеля и 

иллюстрирует собой основные тенденции развития русского языка в XXI 

веке.  
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8. Среди новейших характеристик номинаций профессий можно 

выделить следующие собственно языковые особенности: а) изменения на 

уровне орфографии, проявляющие себя в виде функционирования 

нескольких графических вариантов написания слов заимствованных 

номинаций профессий; слитного и дефисного написания сложных слов;        

б) изменения на уровне словообразования, обусловленные частотностью 

аббревиатур с интернациональным компонентом; в) изменения на 

лексическом уровне, а именно рост числа заимствований как проявление 

глобализации и интернационализации языка профессиональной сферы 

деятельности; г) изменения на уровне синтаксиса: преобладание составных 

номинаций над многокомпонентными наименованиями профессий и 

должностей как следствие закона экономии языковых средств. 

9. Кроме того, вызывают интерес экстралингвистические 

тенденции: а) формирование новых составных номинаций из различных 

отраслей профессиональной и трудовой деятельности, обусловленное 

семантической ѐмкостью и «компактной» структурой, столь необходимой 

современной языковой личности, ср.: директор-менеджер; б) повышение 

статуса ряда непрестижных профессий с помощью переименования и 

эвфемизации, ср.: специалист в регистратуре = ресепшионист (от англ. 

reception, то есть «приѐмная») и др. 

В заключение работы намечены перспективы изучения особенностей 

сочетаемости анализируемых наименований с многокомпонентными 

атрибутивными комплексами, полупредикативными распространителями и 

некоторыми новейшими атрибутами. Эти и ряд других вопросов определяют 

необходимость дальнейшего исследования функционирования имѐн 

существительных – номинаций лиц по профессии, должности, учѐному или 

воинскому званию и роду занятий в русском языке XXI века.  
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