
Тема: 
«Лексические средства 

русского языка. 
Лексика деловой 
документации» 



Академик В.В. Виноградов писал:        
«В системе современного 
литературного русского языка слова,   
по большей части, функционируют   
не как произвольно и неожиданно 
сталкиваемые и сцепляемые 
компоненты речи, а занимая 
устойчивые места в традиционных 
формулах. Большинство людей 
говорит и пишет с помощью готовых 
формул, клише». 



1 вопрос. 
Лексикология 

как раздел науки 
о языке 



Основной значимой единицей языка 
является слово. 

Совокупность всех слов языка 
составляет его лексику. 

Лексика (греч.  lexikos – словесный, 
словарный) – это словарный состав 
языка. 

В лексике изучаются нормы 
употребления и нормы сочетания слов, 
которые отражаются в специальных 
словарях.



Лексические нормы – 
это нормы употребления слов 

в свойственном им лексическом 
значении и нормы сочетания слов 

с другими словами 
в предложении.  



ВИДЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ (РЕЧЕВЫХ) ОШИБОК: 

– тавтология,
– плеоназм,
– употребление слова в несвойственном 

ему значении,
– неправильный выбор синонима,
– лексическая несочетаемость слов, 
– смешение паронимов. 



Тавтолóгия (греч. tautologia из tauto – то же 
самое + logos – слово) – 

1.  Тождесловие, повторение сказанного 
другими словами, не вносящее ничего 
нового. Авторские слова – это слова 
автора. 

2.  Повторение в предложении однокоренных 
слов. Следует отметить следующие 
особенности произведения. 

3.  Неоправданная избыточность выражения. 
Более лучшее положение. Самые 
высочайшие вершины. 



Плеонáзм (греч. pleonasmos – излишество) – 
многословие, выражение, содержащее 

однозначные и тем самым излишние слова. 

Каждая минута времени; в апреле месяце; 
промышленная индустрия; отступить 
назад; своя автобиография; впервые 

знакомиться; жареная яичница; пожилой 
старик; молодая девушка; будущая 

перспектива; совместное сотрудничество.   



Раздел науки о языке, изучающий 
словарный состав языка, называется 
лексикологией. 

В лексикологии изучаются 
самостоятельные слова с точки зрения 
их лексического значения, 
употребления и происхождения. 



Слова в языке служат для 
обозначения конкретных предметов, 
признаков предметов, действий, 
признаков действий, количества.

То, что обозначает отдельное 
самостоятельное слово, является его 
лексическим значением.

Слово, имеющее одно лексическое 
значение, называется однозначным.

 Слово, имеющее несколько 
лексических значений (два и более), 
называется многозначным.



РАЗРЯДЫ СЛОВ 
ПО ЛЕКСИЧЕСКОМУ ЗНАЧЕНИЮ:

• ОМОНИМЫ – это слова одной и той же части речи, 
одинаковые по звучанию и написанию, но разные     
по лексическому значению. 

• СИНОНИМЫ – это слова одной части речи, которые 
обозначают одно и то же, но отличаются друг от 
друга оттенками лексического значения и 
употреблением в речи.  

• АНТОНИМЫ – это слова одной и той же части речи   
с противоположным лексическим значением. 

• ПАРОНИМЫ – это слова одной и той же части речи, 
близкие по звучанию и написанию, но различные по 
лексическому значению. 



Лексика современного русского языка            
с точки зрения сферы своего 

употребления распадается                     на 
две большие группы:

 

■ общеупотребительные слова – это 
общенародные слова, общеизвестные и 
употребляемые всеми говорящими        
на русском языке, 

■ необщеупотребительные слова – это 
слова, ограниченные в своём бытовании 
определённым говорящим коллективом, 
определённой диалектной или 
социальной средой.    
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Диалект 
(греч. dialektos – говор, наречие) – 

это речь жителей той или иной местности. 
Говор – 

это разновидность общенародного языка, 
используемая в общении на небольшой 

территории.
Наречие – 

это крупное подразделение языка, 
объединяющее группу говоров, связанных 

между собой общими языковыми 
явлениями.  



В русском языке различают три 
основные группы диалектов: 

■ севернорусские диалекты (или 
наречие), 

■ южнорусские диалекты (или 
наречие), 

■ среднерусские диалекты (или 
говоры). 



Литературный 
язык 

Севернорусское 
наречие 

Южнорусское 
наречие 

петух петух кочет
утка утка качка

говорить баить гутарить
пояс гашник пояс

Одни и те же предметы (признаки, действия)     
в диалектах и в литературном языке нередко 
называются по-разному:



Подты́ка – действие по глаголу подты́́ка́ть; 
подты́чка – всякая подоткнутая вещь, всё, 
что служит подтыкою; небольшая подпорка.
Ворожби́ный – от ворожба́, ворожи́ть 
(колдовство).
Купы́рь – луговая трава.
Не дозна́мо печени – не от печени.
Су́темень – полусвет, по закате солнца, 
когда заря угасает, до темени, вечерние 
сумерки.  



Профессионализм – 
это слово или выражение, 

свойственное речи той или иной 
профессиональной группы. 

Расколоть – в речи юристов: 
                        заставить преступника говорить
                        правду, признаться в содеянном.
Шапка – в речи делопроизводителей: 
                вводная часть документа.
Выдать на-гора – в речи шахтёров: 
                                  из шахты на поверхность
                                  земли. 



Арго (франц. argot – жаргон) – 
это язык отдельных социальных групп, 
сообществ, искусственно создаваемый            
с целью языкового обособления (иногда 

«потайной» язык), отличающийся главным 
образом наличием слов, непонятных людям 

непосвящённым. 

Жаргон (франц. jargon) – 
то же, что арго, но с оттенком уничижения.

Сленг – слова и выражения, употребляемые 
лицами определённых профессий или 

социальных прослоек.



Некоторые группы слов, бывшие ранее 
диалектизмами, профессионализмами или 
арготизмами, являются в настоящее время 
уже общенародными словами. Это можно 
сказать, например, о таких словах, как 
чепуха, вобла, учесть, скостить, наверное, 
ерунда.

Чепуха, вобла первоначально были 
диалектизмами, учесть, скостить пришли     
в общенародный словарь из речи счётных 
работников, наверное, ерунда пришли из арго: 
картёжного – наверное ← идти на верную       
и бурсацкого – ерунда от лат. герундий. 



Лексика современного русского языка            
с точки зрения своего 

происхождения распадается на две 
большие группы:

 

■ исконно русские слова – это 
такие слова, которые возникли в 
русском языке,  

■ заимствованные слова – это 
такие слова, которые взяты из 
других языков.    

  



Латинизм – 
это слово или оборот речи, 

заимствованные из латинского 
языка. 

Алиби – «в другом месте».
Альма-матер – в значении «университет» – 
«кормящая мать».
Априори – заранее, наперёд.
Де-юре – юридически, формально; «по праву».
Де-факто – фактически. 
Dura lex, sed lex – суров закон, но он закон. 

Volens-nolens – волей-неволей, хочешь-не 
хочешь. 
 



Лексика современного русского языка            
с точки зрения активного и 

пассивного словарного запаса:
 

■ устаревшие слова – это слова, вышедшие 
из активного, повседневного употребления:
● архаизмы – устаревшие синонимы 

современных слов;
● историзмы – устаревшие слова, 

обозначающие прежние, не 
существующие теперь предметы, понятия;

■ новые слова (неологизмы) – это слова, 
возникающие в языке. 

  



2 вопрос. 
Лексические 
особенности 

официально-делового 
стиля речи 



Лексика официально-делового стиля 
отличается двумя основными 
признаками:

■ умеренно книжной стилистической 
окраской,

■ высоким процентом стандартных 
средств. 



К терминологии ОДС относятся 
такие слова и выражения:

1) название лиц по их функции в 
официально-деловых отношениях: истец, 
ответчик, вкладчик, арендатор, 
потребитель; 

2) названия документов: распоряжение, 
приказ, протокол, извещение, 
инструкция; 

3) обозначение частей документа, процесса 
его согласования и утверждения: 
повестка дня, присутствовали, слушали, 
постановили; 

4) специализированное употребление 
общелитературных слов и выражений: 
лицо (человек), юридическое лицо 
(учреждение). 

 



Одна из особенностей деловой речи – широкое 
употребление языковых формул – устойчивых 
(шаблонных, стандартных) языковых оборотов, 
используемых в неизменном виде. 

Наличие их в деловой речи – следствие 
регламентированности служебных отношений, 
повторяемости управленческих ситуаций и 
тематической ограниченности деловой речи. 

Задача составителя текста упрощается 
благодаря возможности выбора готовой формулы 
«Сообщаем, что... », «Считаем 
целесообразным...», «Просим Вас рассмотреть 
вопрос о...», в соответствии с речевым замыслом: 
сообщить, высказать просьбу, свою точку зрения. 



Помимо выражения типового содержания 
языковые формулы нередко выступают как 
юридически значимые компоненты текста,         
без которых документ не обладает достаточной 
юридической силой, или являются элементами, 
определяющими его видовую принадлежность, 
например в гарантийном письме: «Оплату 
гарантируем. Наш расчётный счёт...»;                
в письме-претензии: «... в противном случае дело 
будет передано в арбитражный суд». 

Выражая типовое содержание, языковые 
формулы обеспечивают точность и однозначность 
понимания текста адресатом, сокращают время на 
подготовку текста и его восприятие. 



Языковые формулы подразделяются     на 
канцеляризмы, клише и штампы.

Канцеляризмы – слова и обороты, 
типичные для делового стиля, но лишние, 
ненужные в других языковых стилях. 

Употребляясь в повседневной речи, они 
становятся своеобразными её сорняками. 
Канцеляризмы используются в деловых 
документах как устойчивый шаблон, как 
трафарет. Например: новые достижения; 
творческие успехи; поставить вопрос; мы, 
нижеподписавшиеся.    



Клишé (франц. cliché) – речевой стереотип, 
готовый оборот, используемый в качестве легко 
воспроизводимого в определённых условиях и 
контекстах стандарта. Например: отказ от 
дачи показаний, дача заведомо ложных 
показаний, по существу заданных мне 
вопросов могу пояснить следующее,             по 
семейным обстоятельствам. 

Штамп – избитое выражение                         
с потускневшим лексическим значением и 
стёртой экспрессивностью. Например: 
раздались бурные продолжительные 
аплодисменты, битва за урожай. 



Положительные стороны 
клише:

● соответствие психологическим 
стереотипам как отражению в сознании 
часто повторяющихся явлений 
действительности, 

● лёгкая воспроизводимость готовых 
речевых формул, 

● автоматизация процесса 
воспроизведения,

● облегчение процесса коммуникации,
● экономия усилий, мыслительной энергии 

и времени как для говорящего 
(пишущего), так и для слушающего 
(читающего).

 



Типы образования сложносокращённых слов 
(в том числе аббревиатур)
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Значения переносятся на базе 
следующих явлений: 

■ сходства (метафоры) – стеклянные 
капли;

■ пространственной или временной 
смежности (метонимии) – 
трудолюбивый город;

■ сопоставления части и целого 
(сине́ќдохи) – лучшая ракетка;

■ тождества  (перифразы) – град Петров;
■ контраста (антифразиса) – 

хорошенькое дельце (о плохом деле);
■ преувеличения (гиперболы) 

заведомого – быстрее молнии;
■ преуменьшения (мейозиса, литоты) 

заведомого – поезд ползёт как черепаха. 


