
Лексикология и 
лексикография

Презентация по курсу «Введение в языкознание»



Лексикология

Лексикологией (гр. lexis - слово + logos - 
учение) называется раздел науки о языке, 
изучающий лексику. Лексикология может 
быть описательной, или синхронической 
(гр.syn - вместе + chronos - время), тогда 
она исследует словарный состав языка в его 
современном состоянии, и исторической, или 
диахронической (гр. dia - через + chronos- 
время), тогда ее предметом является 
развитие лексики данного языка.



Лексикография

Лексикография – раздел языкознания, 
который занимается теорией и практикой 
составления словарей. 
Объем, характер и аспект изложения 
информации определяют тип словаря – 
энциклопедический или лингвистический.



Энциклопедический словарь

Энциклопедический словарь 
(энциклопедия) – это научное 
справочное издание в форме словаря, где 
в алфавитном порядке излагаются 
основные сведения по всем отраслям 
знания.
В энциклопедии помещены имена 
выдающихся людей, названия стран, 
городов, рек и т.д.



Лингвистический словарь 

Лингвистический словарь – это 
научное справочное издание, где в 
алфавитном порядке помещены слова и 
устойчивые сочетания слов с их 
толкованием, ударением, 
грамматическими, стилевыми, 
стилистическими и другими 
специальными языковые пометами.



Толковые и аспектные словари

По типу информации, которая содержится 
в лингвистических словарях, 
различаются словари:
- толковые
- аспектные



Аспектные словари

В аспектном словаре помещаются 
специализированные сведения о 
парадигматике слова (словари 
синонимические, антонимические и др.), 
его грамматических свойствах (словари 
грамматические, словообразовательные), 
истории слова (словари этимологические, 
исторические), правилах написания и 
произношения слова и т.д.



Толковые словари

В толковом словаре излагаются общие и 
лингвистические сведения о слове. 
Однотомный «Словарь русского языка» С.
И. Ожегова (1949)
Четырехтомный «Толковый словарь 
русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова 
(1935 – 1940);
17-томный «Словарь современного 
русского литературного языка» (1950 – 
1965)



Идеографические словари

Идеографические словари – это своего 
рода толковы словарь «наоборот». Если в 
толковом словаре «входом» в словарную 
статью является слово, а содержанием – 
толкование, то в идеографическом 
словаре «входом» служит смысл, идея, в 
содержанием словарной статьи – 
перечень слов, выражающих данный 
смысл (Группа людей: команда…)



Идеографические словари

«Русский семантический словарь» 
(1982)
Создан под руководством Ю.Н. Караулова

10000 слов, 1600 понятийных групп 
(действие, свойство, инструмент)



Словари иностранных слов

«Толковый словарь иноязычных слов» 
под ред. Л.П. Крысина (1998)

«Новый словарь иностранных слов» 
(2003)



Словари синонимов

«Словарь синонимов русского языка» 
под. ред. Анастасии Петровны Евгеньевой 
(1970)

«Новый объяснительный словарь 
синонимов русского языка» под ред.
Юрия Дерениковича Апресяна (1997)



Словари антонимов

«Словарь антонимов русского языка» под 
ред. Людмилы Алексеевны Введенской 
(1971)

«Словарь антонимов русского языка» под 
ред. Николая Павловича Колесникова 
(1972)



Словари омонимов

«Словарь омонимов русского языка» 
Ольги Сергеевны Ахмановой (1974)

«Словарь омонимов современного 
русского языка» Антонины Петровны 
Окуневой (2002)



Словари паронимов

«Словарь паронимов русского языка» 
Николая Павловича Колесникова (1971)

«Толковый словарь паронимов русского 
языка» Владислава Игоревича Красных 
(2003)



Фразеологические словари 

«Фразеологический словарь русского 
языка» Александра Ивановича Молоткова 
(1955)

2-томный «Фразеологический словарь 
русского литературного языка» 
Александра Ильича Федорова



Этимологические словари

«Этимологический словарь русского 
языка» Александра Григорьевича 
Преображенского (1910 – 1914)

4-томный «Этимологический словарь 
русского языка» Макса Фасмера (1964 – 
1973)



Орфоэпические и 
орфографические словари

«Орфоэпический словарь русского 
языка» под ред. Р.И. Аванесова (1986)

«Русский орфографический словарь» под 
ред. В.В. Лопатина (1999)



Словари языка писателей

«Словарь языка Пушкина» под ред. 
Виктора Владимировича Виноградова 
(1956 – 1961)

«Словарь языка Михаила Шолохова» под 
ред. Елены Иннокентьевны Дибровой



Ономастические словари

Словари имен, фамилий, прозвищ 



Дифференциальные признаки 
слова

1. Всякое слово имеет фонетическую (а для 
письменной речи - графическую) 
оформленность. 

2. Словам присуще определенное значение. 
3. Слова характеризует постоянство 

звучания и значения. Никто не вправе 
изменить фонетическую оболочку слова 
или придать ему несвойственное 
значение, потому что форма и 
содержание слова закреплены в языке.



Дифференциальные признаки 
слова

4. Слова (в отличие от словосочетаний) 
непроницаемы: любое слово выступает 
в виде целостной единицы, внутрь 
которой нельзя вставить другое слово, 
тем более несколько слов. Исключения 
представляют отрицательные 
местоимения, которые могут быть 
разделены предлогами (никто - ни у кого, 
ни с кем).



Дифференциальные признаки 
слова

5. Слова имеют лишь одно основное 
ударение, а некоторые могут быть и 
безударными (предлоги, союзы, частицы 
и др.). Однако нет таких слов, которые 
имели бы два основных ударения. 
Недвуударность слова отличает его от 
устойчивого (фразеологического) 
сочетания, обладающего целостным 
значением (кот наплакал, без царя в 
голове).



Дифференциальные признаки 
слова

6. Важным признаком слов является их 
лексико-грамматическая отнесенность: 
все они принадлежат к тем или иным частям 
речи и имеют определенную грамматическую 
оформленность. Так, существительным, 
прилагательным и другим именам 
свойственны формы рода, числа, падежа; 
глаголам - формы наклонения, вида, 
времени, лица и пр. Эти слова выполняют 
различные синтаксические функции в 
предложении, что создает их 
синтаксическую самостоятельность.



Дифференциальные признаки 
слова

7. Цельность и единооформленность 
отличают слова от словосочетаний. У 
сложных слов типа свежемороженый, 
радиопостановка, вертихвостка и под. 
грамматические признаки выражает лишь 
одно окончание. Правда, есть слова-
исключения, обладающие 
двуоформленностью: белый-белый, 
пятьсот; ср.: белого-белого, пятистам.



Дифференциальные признаки 
слова

8. Все слова характеризует 
воспроизводимость: мы их не 
конструируем каждый раз заново из 
имеющихся в языке морфем, а 
воспроизводим в речи в том виде, в 
каком они известны всем носителям 
языка. Это отличает слова от 
словосочетаний, которые мы строим в 
момент высказывания.



Дифференциальные признаки 
слова

9. Слова отличает преимущественное 
употребление в соединении с 
другими словами: в процессе общения 
из слов мы строим словосочетания, а из 
последних - предложения.



Дифференциальные признаки 
слова

10. Одним из признаков слов является 
изолируемость. Слова, в отличие от 
фонем и морфем, могут восприниматься и 
вне речевого потока, изолированно, 
сохраняя при этом присущее им 
значение.



Дифференциальные признаки 
слова

11. Важнейшим признаком многих слов 
является номинативность, т. е. 
способность называть предметы, качества, 
действия и т. д. Правда, служебные части 
речи, междометия, модальные слова, а также 
местоимения не обладают этим признаком, 
так как у них иная специфика. Местоимения, 
например, лишь указывают на предметы, 
качества, количества, а междометия 
выражают чувства и переживания 
говорящего, не называя их.



Лексическая семантика

Лексическая семантика изучает 
лексическое значение слова.


