
ЛЕКСИКОЛОГИЯ



Наука о словарном составе языка, о его 
функционировании в речи и его историческом 
развитии называется лексикологией.

� Изучает значения слов, выявляет 
происхождение и место слова в лексической 
системе данного языка. 

� В зависимости от целей и задач исследования 
словарного состава различают лексикологию 
описательную, историческую и 
сопоставительную

Лексикология и ее разделы



� Лексикография даёт описание лексики 
языка в виде словарей.

� Фразеология – наука об устойчивых 
сочетаниях.

� Этимология – направление, исследующее
происхождение слов:
� - Ономастика – наука о происхождении
собственных имен,
� - Топонимика – наука о происхождении
географических названий и т. п.

Частные разделы лексикологии



Ономасиология (от греч. onomasia –
наименование; logos – учение) – раздел
лексикологии, изучающий 
номинативные  средства языка, 
(т. е. процессы наименования, 
способы номинации)

(Анализ лексики в этом случае направлен на знак – 
слово; например, исследование 
мотивированности/немотивированности языкового 
знака).

Ономасиология



Семасиология (от греч. semasia – обозначение;
logos – учение) – раздел лексикологии,
изучающий: 
� значение словарных единиц языка,
� типы лексическких значений;
�  сдвиги в лексическом значении;
�  семантическую структуру лексемы.

(Анализ лексики направлен на значение и 
функционирование лексем в речи)

Семасиология



Лексическкое значение разлагается на семы.
Сема (от греч. sema – знак) – это 
минимальная, предельная единица плана 
содержания, компонент значения слова.

Пример:
� - ТУМАН – 
1) воздух,
2) непрозрачный,
3) насыщенный водяными парами,
4) или ледяными кристаллами,
5) загрязненный пылью, дымом, копотью.

Лексическое значение



Слово – это основная единица лексического 
уровня языка.

� «Слово – основная структурно-
семантическая единица языка, служащая 
для наименования предметов и их свойств, 
явлений, отношений действительности, 
обладающая совокупностью семантических, 
фонетических и грамматических признаков, 
специфических для каждого языка» [ЛЭС:464].

Слово как единица языка



� 1) Так же, как и морфема оно является 
знаковой единицей, то есть имеет план 
выражения и план содержания.

� 2) В отличие от морфемы слово может быть 
разделено на более мелкие значимые 
единицы:
interest–ing, книж-н-ый, пере-ход и т.п.

Признаки слова:



� 3) При этом слово обладает позиционной
самостоятельностью, в отличие от морфем, 
которые не могут употребляться отдельно.

(В языках со свободным порядком слов
возможно изменение положения слова в
предложении, порядок следования морфем
в слове изменить невозможно:
� Я напишу письмо завтра.
� Завтра я напишу письмо. и т.п.)

Слово как единица языка



� 4) Слово может выступать в различных 
грамматических формах и различных 
лексических значениях:

� книга – книги – книге – книгой и т.п.
� путь домой (= дорога) – путь к цели (=средство)

Слово как единица языка



� 5) Воспроизводимость – слова не создаются 
в речи каждый раз заново, а хранятся в 
памяти и при необходимости активизируются в 
соответствующей форме.

Слово как единица языка



� Для того, чтобы различить 
отдельное словоупотребление и 
слово как совокупность его 
лексических и грамматических 
значений было введено понятие 
лексемы.

Лексема



� Слово как лексема – словарная единица,
рассматриваемая как совокупность <…>
форм и значений, свойственных одному и
тому же слову во всех его употреблениях и
реализациях (Кубрякова Е.С.).
� Лексемами могут быть только знаменательные слова!!!
Примеры:
� Пишу – пишет – пишут – будут писать – лексема «писать»
� Ручка – ручки-ручке-ручкой – лексема «ручка»

Лексема



�Лексема выражает то, что 
остается неизменным при всех 
грамматических 
видоизменениях и отражает 
идею тождества слова самому 
себе.

Лексема



� Лексическое значение – это содержание 
слова, отображающее в сознании и 
закрепляющее в нем представление о 
предмете, свойстве, процессе, явлении 
и т.д.[ ЛЭС: 261]

Лексическое значение



� Лексическое значение можно выразить через 
связь слова с предметом 
действительности, который оно называет, 
и с понятием, которое сложилось в связи с 
его употреблением.

� Эти отношения принято представлять в виде 
семантического треугольника.

Лексическое значение



СЕМИОТИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
ОГДЕНА-РИЧАРДСА / ФРЕГЕ

План выражения 
(означающее)=
фонетическое 

слово

Предмет (объект 
обозначения)= 

денонат

План содержания 
(означамое)=
понятие=

сигнификат



Фонетическое слово называет предмет 
(предметная отнесенность), который 
отражается в сознании, и на основе его 
признаков формируется понятие о нем 
(понятийная отнесенность).

Фонетическое слово 
(план выражения=означающее)



� Денотат (от лат. denotāre – отмечать, 
обозначать) – множество объектов 
действительности (вещей, свойств, ситуаций, 
состояний, процессов, действий и т. д.), 
которые могут именоваться данной единицей 
[ЛЭС: 129]: дом, стул, пальто.

Предмет (объект обозначения)= денонат



� Референт (от лат. referens, ntis – 
относящий или сопоставляющий) – объект 
внеязыковой действительности, который имеет 
в виду говорящий, произнося данный речевой 
отрезок [ЛЭС: 410–411].

Денотат        Референт



Референт относится к конкретной речевой 
ситуации:
«Банк ищет кассира» 
Слову кассир в различных ситуациях будут 
соответствовать разные референты:
1) банк ищет кассира – специалиста, чтобы 
заполнить вакансию; 
2) банк ищет кассира – работника  данного 
банка, не появляющегося по какой-то причине 
на работе.

Референт



� Сигнификат (от лат. significatum – 
обозначаемое) – понятийное содержание 
(сигнификативное значение): совокупность тех 
признаков предмета (явления), которые 
существенны для его правильного 
наименования данным словом в системе 
данного языка [ЛЭС: 384].

План содержания (означамое)=понятие=
сигнификат



� В отличие от денотата, представляющего 
собой некий класс предметов или ситуаций, 
сигнификат – это не сам класс, а те 
свойства, на основании которых эти 
предметы ситуации объединены в данный 
класс и противопоставлены членам других 
классов. 

План содержания (означамое)=понятие=
сигнификат



� В структуре лексического значения 
выделяются 3 аспекта:
1) денотативное значение (предметное);
2) сигнификативное значение (понятийное);
3) коннотативное значение.

Структура лексического значения



� Коннотативные оттенки – это
  эмоциональные, экспрессивные, 
стилистические оттенки к основному значению 
слова, придающие слову особую окраску 
словосочетания.

Типы коннотаций:
� экспрессивные (огромный, домище);
� эмоционально-  оценочные (прекрасный, 
плут, лодырь);

� образные (тюфяк, изливать (чувства);
� стилистические (очи, буркалы, лик).

Коннотативное значение



Лексическое значение Понятие 

1. Оба идеальны, хранятся в сознании человека.
2. Оба есть совокупность определенных дифференциальных признаков обозначаемого 

явления.

1. Включает поверхностные, часто 
бытовые признаки явления.

1. Включает только существенные 
признаки (обычно выявленные 
эмпирически в науке).

2. Специфично для каждого языка из-за 
различия значимости слова.

2. Чаще интернациональны, т.е. одинаковы 
для всех людей, независимо от их 
национальности
(но не все понятия!!!)

3. Изменяется по горизонтали, т.е. 
значение переносится с явления на 
явление.

4. Изменяется по вертикали – знания о 
явлении могут углубляться.

4. Представляет собой явление языка и 
определяется в толковых лингвистических 
словарях.

4. Представляет собой единицу мышления 
и определяется в энциклопедических 
словарях.

Лексическое значение слова и понятие (сходство и различие)



�Одним из методов, позволяющих 
разграничить значения 
семантически близких слов, 
является компонентный анализ 
лексических значений.
(Метод разработан В. Гуденафом и Ф.
Лаунсбери в конце 50-х годов ХХ века).

Методика компонентного анализа



� 1.Выделить, пользуясь синонимическими и 
толковыми словарями, лексико-семантическую 
группу слов (ЛСГ).

� 2. Найти в толковом словаре дефиницию каждого 
слова и выделить в ней отдельные семы.

� 3. Составить общий список сем, встретившихся в 
дефинициях слов данной ЛСГ.

� 4. Построить таблицу семного состава слов 
анализируемой группы.

� 5. Отметить знаками + наличие сем в каждом 
анализируемом значении. Если какому-либо 
значению присуща сема, антонимичная какой-либо 
из выделенных, ввести её в таблицу и проверить 
её наличие у всех значений.

Алгоритм компонентного анализа



� По словарю синонимов отобраны слова:
надежда, ожидание, чаяние, упование.

� надежда: ожидание чего-л. желаемого, 
соединенное с уверенностью в возможности 
осуществления;

� ожидание: 1. состояние по глаголу ожидать 
(надеяться на что-л.; предполагать что-л.); 
2. предположение, надежда;

� чаяние: надежда, ожидание – устаревшее, высокое;
� упование: твердая уверенность в осуществлении, 
надежда – устаревшее, высокое.

ЛСГ «НАДЕЖДА»



СЛОВА 
ЛСГ

СЕМЫ
Коннотации

Ожидание 
желаемого

Уверенность 
в возможности 
осуществления

Твердая 
уверенность 
в осуществлении

Предположение=  
догадка

НАДЕЖДА + + - - Нейтр.

ОЖИДАНИЕ + + - + Нейтр.

ЧАЯНИЕ + + - + Высок.
Устар.

УПОВАНИЕ + - + + Высок.
Устар.

Компонентный анализ ЛСГ «надежда»



� Наличие выделенных сем показывает, что 
архисемой для ЛСГ «надежда» является 
«ожидание желаемого».

� Архисема - родовая интегрирующая сема, 
свойственная всем единицам определённого 
класса и отражающая их общие 
категориальные свойства и признаки.

Архисема



� Дифференциальной семой для слова надежда  
будет «уверенность в возможности 
осуществления».

� Дифференциальная сема –
смысловой компонент, отличающий значение 
одного слова от другого. 

Дифференциальная сема



� Лексическое содержание (семантика) слова 
обычно представляет собой совокупность 
взаимосвязанных значений, каждое из которых 
актуализируется обычно в контексте.

Лексическое значение



� В голове у носителя языка 
словарный состав упорядочен, 
приведен в систему.

� Лексическая система многомерна.

Лексико-фразеологическая система языка



� Основное значение слова или 
прямое – лексическое значение 
непосредственно связано с отражением 
в сознании предметов, явлений, 
отношений объективной 
действительности.

Прямое значение слова



� Полисемия (многозначность) – 
наличие у одного и того же слова 
нескольких связанных между собой 
значений, обычно возникающих в 
результате развития 
первоначального значения этого 
слова.

ПОЛИСЕМИЯ



6 значений: 
� 1) часть тела человека или животного, 
� 2) ум, рассудок (Он человек с головой), 
� 3) человек как носитель идей (Он голова!), 
� 4) передняя часть чего-либо (голова колонны, 
поезда), 

� 5) единица счета скота (стадо в 100 голов), 
� 6) пищевой продукт в форме шара, конуса 

(голова сыра, сахара).
� Все значения многозначного слова связаны 
между собой (!!!)

ГОЛОВА (Толковый словарь С.И.Ожегова) 



� 4, 6 – сходство по форме (метафора);
� 2 – отношения по смежности (метонимия);
� 3, 5 – название целого по части (синекдоха). 



� Полисемия – продукт исторического развития 
языка.

� В результате переноса названия с одного 
предмета на другой слово «обрастает» новыми 
лексическими значениями.

ПОЛИСЕМИЯ



� Переносное (производное, вторичное, 
неосновное) значение приобретается словом и 
функционирует в нем наряду с значением, 
которое непосредственно направлено на 
предметы и явления действительности, то есть 
наряду с основным значением.

ПОЛИСЕМИЯ



1. Метафора - перенос названия с 
одного предмета на другой. 

1. на основе их сходства:
� по форме: крыло самолета; ear of a needle 

(ушко иглы); ножка стола; лента дороги;
� по размеру: каланча (о человеке); море слез; 
гора вещей;

� по цвету: золотая осень, васильковые глаза, 
пшеничные волосы; собирать лисички;

� по эмоциональному впечатлению: медведь, 
светлый ум (о человеке);

Виды переносных значений



� 2) функциональные метафоры: дворники 
машины ,брачные оковы;

� 3) в восприятии человеком: холодный 
взгляд; кислое выражение лица.

Метафора



2. Метонимия – переименование 
предметов на основе смежности, их 
пространственной или причинно-следственной 
связи:

� 1) вместилище – его содержимое: стакан –
выпить стакан, аудитория – аудитория 
(=слушатели); блюдо (=посуда) – блюдо 
(готовая пища); city hall (здание мэрии) – city 
hall (чиновники);

� 2) предмет – другой предмет, 
находящийся на первом: стол (вид мебели) 
– диетический стол (перечень блюд);



� 3 ) материал – изделие из него: 
glass (стекло) – glass (стакан) и т. п.;

� 4) имя – изобретение: револьвер, 
рентген, дизель, Mauser и др.;

� 5) местность – название 
предметов: панама, боржоми и др.;

� 6) процесс – его результат: перевод 
книги – читал не перевод, а подлинник;



� Синeкдоха (разновидность метонимии) – 
перенос названия с целого на часть и с части 
на целое:

� "Эй, борода! А как проехать отсюда к 
Плюшкину?" (Н. Гоголь)

� «Моя старшая дочь! - говорит хозяйка и 
указывает на ситцевое платье» («Неудачный 
визит» А.П. Чехов)

СИНЕКДОХА



� 1) с части на целое: в семье прибавился 
лишний рот (= человек), стадо в сто голов 
скота (= животных), номер в гостинице 
(= комната), первая скрипка, первая 
ракетка;

� 2) с целого на часть: соседи купили машину 
(= автомобиль); 
Но машиной называется и целый класс 
механизмов: стиральные, швейные и др. 
машины.

Разновидности синекдохи



� Омонимы – слова, одинаковые по звучанию, 
но разные по своему значению.

� Омонимия тесно связана с полисемией.
� Зачастую появление омонимов является 
следствием распада полисемии:

свет (энергия, электричество) – свет (Вселенная, мир)

� Нет единого мнения относительно критериев 
разграничения омонимии и полисемии.

ОМОНИМИЯ



� 1) О.С. Ахманова говорит о возможности 
признания слов омонимами, если каждое из 
них называет определенный объект 
действительности, имеет самостоятельное 
значение, не связанное со значением другого 
слова:

� коса (инструмент) – коса (прическа) , 
� мука (пищевой продукт) – мука (чувство).

Разграничение омонимии и полисемии



� 2) Е. М. Галкина-Федорук: разграничение 
полисемии и омонимии следует проводить 
путём подбора синонимов.

� Если синонимы не имеют ничего общего, то 
это омонимы:

� бор (сверло) 
� бор (хвойный лес) 
� бор (химический элемент)

Разграничение омонимии и полисемии



� 3) Есть мнение также учитывать 
деривационные особенности:

� Например, «реакция» как термин различных 
наук имеет разные словообразовательные 
ряды:

� - реакция (биол., хим.) реактив, реактивный, 
реактивность;

� - реакция (полит.) – реакционер, реакционный, 
реакционность.

Разграничение омонимии и полисемии



4) Омонимы нередко имеют различную 
синтаксическую сочетаемость, разные формы 
управления:
уход с работы и уход за ребёнком

� Тем не менее в словарях встречаются 
разночтения…

Разграничение омонимии и полисемии



1) Омонимы – продукт распада полисемии: 
сушка (=сушение) и сушка (=вид 
продуктового изделия, баранка).

2) Словообразовательные омонимы: покупать 
(от глагола «купить») и (от глагола «купать»).

3) Заимствования:
� тур (бык – древнерусское) и тур  вальса (из французского);
� балка (овраг – из тюркских яз.) и балка (бревно – из немецкого),
� брак (женитьба – русское) и брак (изъян – из немецкого)
� рейд ('место стоянки кораблей' - из нидерландского) 
и рейд ('военный набег в тыл противника' - из английского).

ИСТОЧНИКИ ОМОНИМИИ



1) полные, или собственно 
лексические омонимы;

2) неполные омонимы. 

Виды омонимов



Полные омонимы совпадают по звучанию, 
написанию и относятся к одной и той же 
части речи: свет – свет и т.д.

ПОЛНЫЕ ОМОНИМЫ



1. Омофoны – разные по значению слова,  
формы которых совпадают по звучанию, но 
различаются по написанию:

� - луг (поле) – лук (орудие для стрельбы)
� - бал (танцевальный вечер) – балл (оценка)
� - write - right

НЕПОЛНЫЕ ОМОНИМЫ



2. Омoграфы – слова, разные по значению и 
звучанию, но одинаковые по написанию:

� - атлaс (ткань) – aтлас (сборник
 географических карт)
� - lead [led]  ‘cвинец’ и lead [li:d]  ‘вести’

НЕПОЛНЫЕ ОМОНИМЫ



3. Омоформы (морфологические омонимы) – 
слова, совпадающие по звучанию и написанию 
в одной или нескольких грамматических 
формах:

� дорoгой (сущ.) – дорогoй (прилаг.),
� стих (глагол стихать в прош. вр.) и стих
 ('стихотворение', сущ. в им. п. ед. ч.);
� три (числ.) и три (глагол тереть в повелит. 
накл.).

НЕПОЛНЫЕ ОМОНИМЫ



� Парoнимы – близкие по звучанию и 
написанию слова, но разные по значению:

� эффективный (результативный) и 
эффектный (бросающийся в глаза);

� economic ( экономический, относящийся к 
экономике) – economical (экономичный, 
бережливый)

ПАРОНИМЫ



Тип 
семантических 
отношений

Название 
группировки

Определение Примеры

Равнозначность
(синонимия)

Синонимический ряд Совокупность слов, значения 
которых полностью или в 
значительной степени совпадают

Любовь, увлечение, 
симпатия, страсть, 
привязанность

Противоположность
(антонимия)

Антонимический ряд Слова с противоположным 
значением

Любовь-ненависть

Соположенность Семантическое поле Совокупность слов, относящихся к 
одной предметно-понятийной 
области

Семантическое поле 
чувств: любовь, дружба, 
уважение, зависть, скука, 
восхищение, боязнь

1.парадигматическая Тематический ряд Совокупность слов в 
семантическом поле, 
объединенных отношениями 
взаимосвязи, 
противопоставленности и 
обусловленности

любовь, дружба, уважение

2.иеархическая Гиперо-
гипонимическая 
группировка

Совокупность слов в 
семантическом поле, 
объединенных отношениями 
подчинения и включения 

Чувство-любовь
Чувство-уважение
Чувство-зависть

Лексико-семантическая система языка



Синонимы - слова, разные по звучанию, но 
тождественные или близкие по значению. 

 
�  Они называют один и тот же предмет и 
подчеркивают в нем разные признаки или 
сферы функционирования этого понятия.

Синонимические ряды



� В языке синонимы представляют собой 
синонимический ряд, доминантой в котором 
является нейтральное слово, т. е. слово, 
лишенное стилистической окраски.

� Вежливый, благовоспитанный, деликатный, 
корректный, обходительный, обязательный, 
тактичный, учтивый.

� Бояться, опасаться, пугаться, робеть, 
страшиться, трепетать, трусить, 
ужасаться.

Синонимические ряды



1. Логические или абсолютные синонимы 
(дублеты) – это слова, выражающие одно и 
то же понятие: самолет – аэроплан, 
лингвистика – языкознание, префикс - 
приставка и др.

2. Семантические синонимы – слова, близкие 
по значению, различающиеся степенью 
обозначаемого признака: мороз – стужа; 
буран, вьюга, метель, пурга.

Виды синонимов



1. Стилистические синонимы, отличающиеся 
сферой употребления: глаза – нейтральное, 
очи – книжное, поэтическое, зенки –
жаргонное.

2. Эмоционально-оценочные: смеяться –
хохотать – ржать (просторечие).

3. Контекстуальные синонимы: в 
художественном тексте синонимами могут 
стать слова: герой, он, дядя Ваня и т.п.

Виды синонимов



Антонимы - лексико-семантические пары 
слов, противоположные по своим лексическим 
значениям: 
хорошо – плохо, 
высокий - низкий, 
большой – маленький

Антонимические ряды



1. однокоренные: вход – выход, 
открыть – закрыть и др. 

2. разнокоренные: белый – 
черный, толстый – тонкий.

Виды антонимов



1. контрарные антонимы образуют градуальные 
(ступенчатые) оппозиции:

� легкий – средней трудности, нелегкий –трудный;
� hot (горячий) – warm (теплый) – cold (холодный);
2. комплементарные антонимы представлены 
двумя противоположными единицами, 
дополняющими друг друга до целого, так что 
отрицание одного даёт значение другого:

� соблюдать – нарушать;
� right – wrong и др.

3. конверсивы – антонимы, выражающие 
противоположную направленность действий, 
признаков или свойств:

� собирать – разбирать, вверх – вниз;
� enter– exit и др.

Виды антонимов (по семантике)



Семантическое поле – это «…множество 
слов, точнее – их значений, связанных с одним 
и тем же фрагментом действительности» 
[Маслов Ю.С. 1987: 96].

� Семантическое поле «родственники»: мать, 
отец, брат, сестра, тетя, племянница и т.
п.

� Семантическое поле «мышление»: думать, 
размышлять, психика, философия, логика, 
вспоминать, представлять, обдумывать, 
предполагать, решать и др.

Семантическое поле



«Собака»
(гипероним)

ротвейлер  –  пудель -  овчарка - лайка - той-терьер
(гипонимы)

Гиперо-гипонимические группировки слов





ГИПЕРОНИМ - слово с более широким 
значением, выражающее общее, родовое 
понятие, название класса (множества) 
предметов (свойств, признаков).
ГИПОНИМ  - понятие, выражающее частную 
сущность по отношению к другому, более 
общему понятию.

Гиперо-гипонимические группировки слов



� Гипероним может подчинять себе несколько 
гипонимов одного порядка (согипонимов): 
дерево - берёза, ольха, дуб.

� Гипероним может стать гипонимом в другом 
семантическом поле:

� Домашние животные - собака (гипоним) , 
кошка, корова, коза и т.п. 

� Собака  (гипероним) – овчарка, пудель, 
терьер, лайка и т.п.

Гиперо-гипонимические группировки слов



ЛСГ - это класс слов одной (!) части речи, 
называющих определенный класс предметов и 
объединенных категориальной семой. 

� ЛСГ "заболевания крови" включает в себя 
анемию, порфирию, анаплазмоз, гемофилию  
(=есть одна общая сема – заболевание). 

Лексико-семантические группы слов (ЛСГ)



Тематическая группа объединяет слова, 
связанные с определенной темой. 

� ТГ "экскурсия" включает в себя слова  
достопримечательность, гид, фотография, 
сувенир . 

� ТГ отличается от ЛСГ тем, что слова ТГ могут 
не иметь общей семы. 

Тематические группы слов



�1. Номинативная 
(Большинство слов называют предметы, их 
признаки и т.п. и выступают как полнозначные, 
самостоятельные слова)

Функции слова



� 2. Коммуникативная 
(Слово дает возможность передавать опыт 
освоения мира от индивида к индивиду и 
обеспечивает возможность усвоения опыта 
поколений)

Функции слова



� 3. Экспрессивно-эмоциональная
(Слово не только называет явление 
действительности, но и указывает на 
отношение к нему говорящего, его 
эмоциональную окраску)

Функции слова 



� 4. Мыслеформирующая
(Значение слова включает не только 
предметную отнесенность и ассоциативное 
окружение, но и анализ предметов, 
абстрагирование и обобщение их признаков)

Функции слова



� Слово не только средство замещения 
вещи, представления, но и инструмент 
мышления.

� В целом язык переводит познание 
человека в рациональный план (Л.С.
Выготский).


