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Понятие о лексике и лексикологии
 Термин лексика (гр. lexikos - словесный, словарный) 
служит для обозначения словарного состава языка. Этот 
термин используется также для определения совокупности 
слов, употребляемых в той или иной функциональной 
разновидности языка (книжная лексика), в отдельном 
произведении (лексика определенного произведения); 
можно говорить о лексике писателя (лексика Ч. Диккенса) 
и даже одного человека (У докладчика богатая лексика). 
  Лексикология (гр. lexis - слово + logos - учение) - 
раздел науки о языке, изучающий лексику. 
Лексикология:  описательная, или синхроническая (гр. syn 
- вместе + chronos - время) - исследует словарный состав 
языка в его современном состоянии, и историческая, 
или диахроническая (гр. dia - через + chronos - время)       



Объект и предмет лексикологии
Лексикология изучает 
□ словарный состав языка (слова, 

словосочетания, фразеологизмы); 
□ индивидуальные свойства отдельных 

языковых знаков, развитие лексики 
данного языка. 



Раздел языкознания
       
Лексикология – раздел языкознания, изучающий:
 
□ совокупность слов современного языка (словарный состав), 

обозначающих явления, предметы, понятия;

□ обогащение словарного состава; 
       два способа пополнения (обогащения) словарного состава 

языка: 1) количественный - заимствования и образование 
новых слов; 2) качественный - приобретение словом новых 
стилистических оттенков.

       
□  происходит ли выпадение слов (историзмы: исчез предмет 

- исчезло понятие).



Разделы лексикологии
□ Семасиология / семантика (лат. semasia – обозначение) (наука, изучающая языковые 

знаки и языковые системы) (содержательная сторона языковых единиц; движение от 
формы к содержанию (что?)). Изучает определение значения слова; вопросы 
моносемии (однозначности) /   полисемии (многозначности); семантическую структуру 
многозначных слов; изменения и развития значений слов; утраты словом лексического 
значения (десемантизация).

          В рамках семасиологии - ономасиология (греч. onomasia – обозначение) (движение от 
обозначаемого предмета к средствам его обозначения (как?); от содержания к форме) 
изучает закономерности обозначения предметов (наименования, использование 
языковых средств для обозначения предмета). 

□ Терминология (лат. terminus – пограничная зона);
□ Фразеология (идиомы, устойчивые выражения);
□ Прикладная лексикология (лексикография – составление словарей; 
         перевод);
□ Этимология (происхождение слова);
□ Ономастика / онимия (совокупность собственных имен); онимы (греч. onoma – «имя, 

название», имена собственные; индивидуальное именование определенного явления 
или предмета): (топонимика (геогр.), антропонимика (человек), зоонимика, астронимика, 
ойконимика (жилище), гидронимика, оронимика (гора), космонимика, микротопонимика 
(микрорайон, леса, поля).



Лексикология делится на 2 вида
        общая и частная 

□ Общая: (англ. general lexicology) изучает языковые лексические 
универсалии и является разделом общего языкознания. Изучает  
лексику разных языков и выявляет общие закономерности лексики 
как системы; на основе наблюдений такого рода делаются 
общетеоретические выводы. 

□ Частная:  (special lexicology) занимается изучением словарного 
состава отдельного языка (напр., английского). Рассматривает 
специфику каждого отдельного языка. Английская лексикология 
считается частной, т.к. представляет собой изучение особенностей 
современного английского языка.

         Частная: историческая и описательная.

Историческая (диахроническая): рассматривает происхождение и 
развитие словарного состава определенного языка. 

       Описательная (синхроническая): изучает лексику на данном 
историческом этапе ее развития во всем ее своеобразии, ее 
отличие от лексики других языков.



Задачи лексикологии

□ определение понятия слова как основной единицы 
языка;

□ выяснение взаимоотношений между лексическими 
единицами (ЛЕ) и единицами других уровней языка 
(фонологического, морфологического, лексического, 
синтаксического);

□ определение границ слова (проблема вариативности 
слова – варьирование материального облика) 
(варианты слова– тождественные по значению, но 
различные по форме выражения языковые единицы). 

□ установление системных связей между ЛЕ языка, 
парадигматических (вертикальных) и 
синтагматических (горизонтальных) отношений между 
ними; 



Задачи лексикологии
□ семантическая характеристика слова / 

изучение значений слов («лексическое 
значение слова», «семантическая структура 
слова»);

□ стилистическая характеристика слов;
□ классификация ЛЕ по разным признакам;
□ изучение вопросов пополнения, обновления, 

архаизации и развития словарного состава 
языка; 

□ описание источников формирования 
лексической системы.

     Лексикология исследует слова сами по себе и 
в определенной связи друг с другом.



Понятие слова (границы слова)
Функция слова

Слово (лексема) как основная (центральная) единица языка 
(языковой системы) способная обозначать явления 
действительности (предметы, признаки, действия, состояния, 
отношения), выражает чувства, эмоции, волеизъявления 
человека. 

Лексема имеет лексы (словоформы, варианты слов).
Основная функция слова -  коммуникативная (средство 
общения людей), обеспечивающая взаимопонимание.
Степень владения языком определяется объемом усвоенной 
лексики чужого языка.



Нормы слова
Кодификация

□ Лексические нормы – нормы употребления слов в 
соответствии с их значением и лексической 
сочетаемостью. 

□ Стилистические нормы – нормы употребления 
языковых единиц в соответствии с их 
стилистической окраской (нейтральное, высокое, 
просторечные). 

□ Кодификация (лат. codex – книга) – закрепление 
нормы в словарях и грамматиках. 



Признаки слова
   Слово обладает признаками:
□материальная «форма» / оболочка /экспонент (лат. 

exponens «выставляющий напоказ») («означающее», 
«план выражения» (звуковая оболочка и графическое 
оформление);
□значение («означаемое», «план содержания» или 

содержание знака);
□условность связи между означаемым и означающим;
□способность выполнять номинативную функцию (в 

современной лингвистике);
□цельность и единооформленность отличают слова от 

словосочетаний;
□деривационная (словообразовательная) способность (в 

отличие от неязыковых знаков).



Сущность слова как лексической единицы
(ЛЕ) (признаки слова)

□ изолируемость (слова, в отличие от фонем и морфем, могут 
восприниматься и вне речевого потока, изолированно, сохраняя при этом 
присущее им значение);

□ 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. Местоимения, например, лишь 
указывают на предметы, качества, количества, а междометия выражают 
чувства и переживания говорящего, не называя их;

□ фразеологичность, или идиоматичность, как отличительный признак слова 
означает, с одной стороны, немотивированность его лексического значения 
(никто не знает, почему определенные слова получили присущее им 
лексическое значение), с другой стороны - несвободную связь между 
морфемами, составляющими слово (те или иные словообразовательные 
модели допускают употребление лишь определенных морфем, исключая 
свободную замену их другими) (этот признак присущ не только словам, но и 
фразеологизмам, значение которых также не выводится из простой суммы 
составляющих их компонентов и которые не допускают изменений в своем 
составе).            

□ Итак, словом называется лингвистическая единица, обладающая 
значением. Важнейшие признаки слова, отличающие его от других языковых 
единиц,- лексико-грамматическая отнесенность и непроницаемость.



Модели слова (лингвисты)

Фердина́нд де Соссю́р (1857-1913)— швейцарский 
лингвист, заложивший основы семиологии и структурной 
лингвистики, стоявший у истоков Женевской лингвистической 
школы. («означаемое» и «означающее»)



лингвисты

□ Луи Тролле Е́льмслев (дат. Louis Trolle Hjelmslev, 3 
октября 1899 — 30 мая 1965) — датский лингвист. 
Автор (основоположник) глоссематики — 
оригинальной структуралистской теории языка, 
имеющей значительную математическую 
составляющую (язык рассматривается как частный 
случай семиотических систем, как структура, которую 
можно строго формализовать в духе требований 
математики, логики и семиотики).

□ Одной из основных идей глоссематики является 
тезис об изоморфизме языковых планов — 
параллелизме в организации звуковой и смысловой 
сторон языка (фигуры языка) .

□ «план выражения» и «план содержания»
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